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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушениями зрения (далее НЗ) - это образовательная
программа, адаптированная для обучения детей с НЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушении развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с нарушением зрения представляет собой долгосрочный нормативно-
управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные
тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития
обучающихся с ОВЗ, особенности организации, кадрового и методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса.
Адаптированная программа составлена на основе следующих нормативных
документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
• Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
• Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования». (Официальные документы в образовании – 2010 г,
№ 6, с изменениями и дополнениями)
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015(в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
• Приказ Министерства образования и науки РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.№ 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
• Программа «Доступная среда для инвалидов»
• Концепция непрерывного образования, Письмо Министерства образования и науки РФ от
18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
• Устав школы



Стратегическая цель Программы: создание в МБОУ «Кочелаевская СОШ» гуманной
адаптированной педагогической среды для детей с НЗ с целью социально-персональной
реабилитации их и последующей интеграции в современном социально-экономическом и
культурно-нравственном пространстве.

Стратегические задачи Программы:
Обеспечение условий для реализации прав учащихся на получение бесплатного
доступного качественного образования;
Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с
различными формами отклонений в развитии;
Сохранение и укрепление здоровья учащихся с НЗ на основе совершенствования
образовательного процесса и своевременной диагностики проблем развития учащихся;
Созданиеблагоприятногопсихолого-педагогическогоклиматадляреализации индивидуальных
способностей учащихся с НЗ;
Организация психолого-педагогического и социального сопровождения учащихся с НЗ и их
семей, организация сотрудничества школы с семьями, имеющими детей с НЗ;
Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации
обучения детей с НЗ;
Совершенствование системы кадрового обеспечения, создание условий для повышения
профессиональной квалификации педагогических работников школы для работы с
учащимися с НЗ;
Создание системы комплексного мониторинга качества педагогических образовательных услуг,
психолого-педагогического и социального сопровождения учащихся с НЗ.

Основные мероприятия Программы:
Создание в школе условий, необходимых для получения учащимися с НЗ академического
уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для
успешной адаптации данной категории детей в пост школьном пространстве.
Качественная организация социально-персональной реабилитации обучающихся с НЗ.
Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в культурных,
цивилизованных формах: привитие способности к само регуляции своей деятельности,
отношений, поведения; привитие доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания.
Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся на основесовершенствования образовательного
процесса.
Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с учащимися с НЗ.

Ожидаемые результаты по реализации Программы:
целенаправленная работа по реализациипрограммы(содействиеполучениюучащимися с НЗ
качественного образования, коррекция недостатков развития, а также лечебно-
профилактическая работа) обеспечит освоение детьми с ограниченными возможностями
здоровья и трудностями в обучении федерального образовательного стандарта и
требований к знаниям и умениям учащихся, необходимых для реализации их
образовательных запросов и профессионального самоопределения в опоре на их потребности,
возрастные особенности, состояние здоровья и возможности школы.

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с НЗ
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с НЗ положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единствообразовательного пространствана территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характеробразования,единствообразовательногопространстванатерритории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность



системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
-принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциаласцельюобеспеченияобразовательныхисоциальных потребностей, обучающихся;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на
программуосновногообщегообразования,чтообеспечиваетнепрерывность образования
обучающихся с НЗ;
- принцип целостности содержания образования.
Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не
понятие предмета, а понятие «предметной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с НЗ всеми видами доступной им деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношении, сформированных в условиях
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном
мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область
жизнедеятельности;
- принцип сотрудничества с семьей.
Организация образования слабовидящих детей в условиях школы опирается на ряд
принципов, определяющих его специфику:
принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания
детей с патологией зрения, который предусматривает отбор специальных методов и
приемов педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных на
преодоление недостатков ее развития;
принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий
необходимость учета индивидуальных и типологических особенностей психофизического
развитияслепыхислабовидящихшкольниковвосуществлениипедагогической деятельности;
принцип комплексного подхода в реализации образовательным учреждением своих
функций.

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ



2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1.1. Общая характеристика АООП НОО
Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования для
обучающихся с нарушениями зрения в МБОУ «Кочелаевская СОШ» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ОВЗ и сучётом Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
нарушениями зрения.
Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для обучающихся с НЗ - обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускникомцелевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО
предусматривает решение следующих основных задач:
-формированиеобщейкультуры,духовно-нравственное,гражданское,социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;
- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-нравственнымии социокультурными
ценностями;
- формирование основ учебной деятельности;
- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в
сфере образования;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных
форм получения образования обучающимися с учетом их особых образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных
особенностей;
-формированиесоциокультурнойиобразовательнойсредысучетомособых образовательных
потребностей разных групп обучающихся.
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы
целевыхустановок,приобретениюзнаний,умений,навыков,компетенцийи компетентностей,
определяемых личностными,семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося с НЗ младшего школьного возраста,
особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- развитие личности обучающегося с НЗ в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-
перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных
негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и
интеграции;
- выявление и развитие способностей, обучающихся с НЗ, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной
деятельности;
- участие обучающихся с НЗ, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;



- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа; технологий образования, обучающихся с НЗ, определяющих пути и
способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;
- предоставление обучающимся с НЗ возможности накопления опыта самостоятельности и
активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной
деятельности;
- включение обучающихся с НЗ в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
Вариант 4.1 предполагает, что обучающийся с НЗ получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
сверстников с нормальным развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.
Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Адаптация АООПНОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с НЗ коррекционных мероприятий и
требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с НЗ являются
психологическое,логопедическое,дефектологическоесопровождениеобучающихся,
согласованная работа специалистов с учителем начальных классов с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся.
Основными направлениями в специальной поддержке являются:
-удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением
зрения;
-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; -развитие зрительного
восприятия;
-обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных навыков
ориентировки в микропространстве;
-овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;
-формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и
обобщенных), пространственных представлений;
-развитие познавательного интереса, познавательной активности;
-формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических,
тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную
деятельность, и активное их использование;
-использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности,
доступностиучебнойинформациидлязрительноговосприятияслабовидящих обучающихся;
-соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога);
-соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света,
уменьшение светового потока и другое);
-рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного
материала;
-использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; -использование
специальныхучебниковиучебныхпринадлежностей,отвечающихособым образовательным
потребностям слабовидящих;
-использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей
слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных
пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-
познавательнуюдеятельностьслабовидящихобучающихся;-соблюдениережима физических
нагрузок (с учетом противопоказаний);
-необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в
соответствиисихособымиобразовательнымипотребностями)текстовогои иллюстративного
материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5



раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
-помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями,
одноклассниками и другими обучающимися, родителями;
-работу по профилактике внутри личностных и межличностных конфликтов в классе, школе,
поддержанию эмоционально комфортной обстановки;
-создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики
негативного отношения, обучающегося к ситуации школьного обучения в целом;
-развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и
бытовыхситуациях),кпроявлениюсоциальнойактивности;развитиеадекватного использования
речевых и неречевых средств общения.
2.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НЗ
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной
системы вследствие еёпоражения.Слабовидениехарактеризуется,преждевсего, показателями
остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так
же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной
функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает
недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определенным, изменениям
в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям
предметно-пространственнойисоциальнойадаптации.Категория слабовидящих обучающихся
представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим
зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и
характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.
Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения,
находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях
оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило,
нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом),
свето ощущение (повышение илипонижениесветочувствительности), пространственная
контрастнаячувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма,
значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение
зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных,
целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности
ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного
восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-
познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы
обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых
осуществляетсяучебно-познавательнаядеятельность:внеблагоприятныхусловиях состояние
зрительных функций может существенно снижаться.
Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций,
ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает
зрительный анализатор.
Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия
неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой
письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и
чтения.
Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до
0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты
зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля
при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен
монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых,
наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в
сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной



контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.).
Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной
системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-
моторной координации, что затрудняетучебно-познавательную и ориентировочную
деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного
зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации
образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы.
Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до
0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные
показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях
успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета),
воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает
определенные трудности, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе
учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с
нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных
осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия,
что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся.
Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляются в нарушении бинокулярного
видения, в основе которого лежит поражение различных отделов зрительного
анализатора и его сенсорно-двигательных связей. Косоглазие не только приводит к
расстройству бинокулярного видения, но и препятствует его формированию.
Большое значение имеет ранняя оптическая коррекция дефекта рефракции как
реального средства для профилактики со дружественного косоглазия, так как увеличение
остроты зрения глаза за счет очков обеспечивает согласованное действие обоих глаз. При
разной остроте зрения отсутствует слияние двух изображений в одно. Термин «косоглазие»
объединяет различные по происхождению и локализации поражения зрительной и
глазодвигательной систем,вызывающее периодическое или постоянное отклонение
(девиацию) глазного яблока.
Острота зрения отклоненного глаза понижается, развивается амблиопия этого глаза.
Функции зрения выполняет один глаз.
Термином «амблиопия» обозначают такие формы понижения зрения, которые не имеют
видимой анатомической или рефракционной основы. Наиболее частой причиной амблиопии у
детей бывает косоглазие или страбизм - не параллельность оптических осей глаза, при
этом к 85-90 % случаев косоглазия наблюдается разная степень снижения зрения, т.е.
появление амблиопии.
В зависимости от степени понижения остроты зрения различают амблиопию слабой
(острота зрения 0,8 - 0,4), средней (острота зрения 0,3 - 0,2), высокой (острота зрения 0,1-
0,05) и очень высокой (острота зрения 0,04 и ниже) степени.
Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает
снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений,
приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности
глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его
удаленности.
Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как
различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология
хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких
заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия
высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва,
различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть
обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и
зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. Неоднородность группы слабовидящих
также определяется возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения.
Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения



оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и
на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве
лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные
причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых
зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие
ихпсихофизическогоразвития,сдругой-определяет особенности развития компенсаторных
механизмов, связанныхс перестройкойорганизма,регулируемой центральной нервной системой.
Обучающимсяданнойгруппыхарактерно:снижениеобщейизрительной работоспособности;
за медленное формирование предметно-практических действий; замедленное овладение
письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и
глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности,
замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного
контроля;затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных
движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение
трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со
зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.
В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не
только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и
недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.
У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического
развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания
движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования
двигательных навыков.
При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных
процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия,
замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств
зрительноговосприятия(объем,целостность,константность, обобщенность, избирательностьидр.);
снижении полноты, целостности образов, широтыкруга отображаемых предметов и явлений;
трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.
Слабовидящимхарактернызатруднения:вовладениипространственными представлениями, в
процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных
отношений; в формировании представлений о форме, величине, пространственном
местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных
возможностей; в темпе зрительного анализа.
Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором
снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой
связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования
речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и
пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения
языковыми(фонематический состав,словарный запас,грамматический строй)и неязыковыми
(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления
коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования
средств общения).
Услабовидящихобучающихсянаблюдаетсяснижениеобщейпознавательной активности, что
затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-
перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.
Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых
действий,автоматизациейнавыков,осуществлениемзрительногоконтролянад выполняемыми
действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и
навыками.
У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы,
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало



становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться
следующиенегативныекачестваличности:недостаточнаясамостоятельность, безынициативность,
иждивенчество. У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общуювыносливость,
психоэмоциональное состояние,двигательнуюактивность, обуславливая особенности их
психофизического развития.
2.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с НЗ
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны,
образовательныепотребности,свойственныедлявсехобучающихсяс ограниченными
возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.
К общим потребностям относятся:
-получениеспециальнойпомощисредствамиобразования;психологическое сопровождение,
оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогамии соучениками;
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
-необходимоиспользованиеспециальныхсредствобучения(втомчислеи специализированных
компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных «путей обучения;
-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья;
-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной
среды;
-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения
социальных контактов с широким социумом.
К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся,
относятся:
-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,развитие, обогащение
зрительного восприятия и всех анализаторов; руководство зрительным восприятием;
-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений,
формирование и расширение понятий;
-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и
профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся;
-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной
информации;
-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих
обучающихся;
-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося:
зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения
зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с
помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок;
-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера
нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; увеличение времени на
выполнение практических работ;
-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического
сопровождения;
-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях
целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;
-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации
нарушенных функций;
-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро- и
макропространстве;



-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и
общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных)
видах деятельности;
-повышениекоммуникативнойактивностиикомпетентности;физическоеразвития слабовидящих
сучетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение
двигательной активности;
-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в
образовательном процессе;
-поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных
(самоотношение) образований.

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП НОО
обучающимися с НЗ соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программ начального
общегообразования,уточняяиконкретизируяобщеепониманиеличностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, рабочей программы воспитания, учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии ссистемно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именнодействиями—познавательными,личностными,регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (п. 9) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметным,включающимосвоенныеобучающимисяуниверсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладениеключевыми
компетенциями, составляющимиосновууменияучиться,и межпредметными понятиями.
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового



знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой
для последующего обучения. В структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры,определяющиеведущиецелевыеустановкииосновные ожидаемые результаты
изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов
призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном
учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным
разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный
вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей;
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностныхи
мировоззренческихустановок, развитие интереса, формирование определённых
познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся входе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и
региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся,
какминимум,науровне,характеризующемисполнительскуюкомпетентность обучающихся.
Иными словами, в эту группу (базовый уровень) включается система таких знаний и
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения
в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной
программы учебного предмета и выделен курсивом. Уровень достижений, соответствующий
планируемымрезультатамэтойгруппы(повышенныйуровень),могут продемонстрировать
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения.



Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания
на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных,
освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам
должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая
знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. Это заложит
основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения.
Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода
на следующую ступень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижениепланируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетаких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий»,
«Чтение.Работа с текстом» и «Формирование ИКТ—компетентности обучающихся»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура»;
программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание приведено
непосредственно в программе).
описание планируемых результатов по УМК «Школа России» (перечислены в текстах
предметных программ в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов»)
2.2.1. Формирование УУД (личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образованияу выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
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.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использоватьзнаково-символические средства,в том числе овладеет действием моделирования,
а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы
решения задач.
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.



Личностные результаты освоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся.
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следоватьвсвоей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде; владение
навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных анализаторов.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося науровне положительного отношения к
образовательномуучреждению,понимания необходимостиучения,выраженногов преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;



морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
Метапредметные результаты освоения АООПНОО для слабовидящих обучающихся.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;



использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приемов решения задач. Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
записывать,фиксироватьинформацию обокружающеммиреспомощью инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;



строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать
относительность мнений и подходов к проблеме;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации, понимание прочитанного.
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных
признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.



Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
3. Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного,обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсведений,пробелыв информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты).
В результате изучениявсех без исключения предметов начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения,нервной системы, опорно--двигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных.
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты);
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативнойилиучебнойзадачей,включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основнымправиламоформлениятекста;использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске
в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
4. Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио ‑ и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;



пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

2.2.2. Предметные результаты
АООП НОО обучающихся с НЗ определяет уровень овладения предметными

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной
образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с
нарушениями зрения.

ФИЛОЛОГИЯ
Русский язык

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени начального
общего образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному
использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших АООП НОО, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей
ступени образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся предметные результаты АООП НОО по русскому языку
должны отражать:
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;
5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
6) владение учебными действиями с языковыми единицами и развитие умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
7) развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности;
8) развитие зрительного восприятия для создания графического образа буквы;
9) формирование навыков пространственной ориентировки в микро-пространстве (на
индивидуальном фланелеграфе, на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте,
доске);
10) совершенствование мелких точных координированных действий пальцев руки,
развитие зрительно-моторной координации;
11) овладение навыком без наклонного письма.
Содержательная линия «Система языка».
Раздел «Фонетика и графика».



Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные / безударные; согласные
твердые / мягкие, парные / непарные твердые и мягкие; согласные звонкие / глухие, парные /
непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного)
разбора слов.

Раздел «Орфоэпия».
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)».
Выпускник научится:

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
 Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика».
Выпускник научится:

выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология».
Выпускник научится:

определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж,
склонение;
определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис».



Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные /
побудительные / вопросительные предложения;
определять восклицательную / невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять
предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения –определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация».
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объеме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов;
 писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах
Содержательная линия «Развитие речи».
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;



 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Литературное чтение
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся предметные результаты АООП НОО по литературному
чтению должны отражать:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) освоение специальных умений работы с текстом; осознание значимости чтения для
личностного развития;
3) наличие представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по
всем учебным предметам;
4) развитие потребности в систематическом чтении; понимание роли чтения,
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов);
7) наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;
8) повышение уровня речевого развития, использование речи как средства компенсации
нарушений развития;
9) формирование стремления к соотнесению слова и его чувственной основы;
10) понимание словесных обозначений сложных пространственных отношений,
изобразительных средств языка;
11) нивелирование вербализма и формализма речи; обогащение словарного запаса; 12)
овладение специальными приемами работы с текстом.
К концу обучения в начальной школе слабовидящие учащиеся будут готовы к
дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Виды речевой и читательской деятельности. Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего

обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учетом его цели
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение
опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
- читать (вслух) выразительно доступные для данноговозраста
прозаические произведения идекламировать стихотворные произведения после

предварительной подготовки (только для художественных текстов);
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное – в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
-ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать



их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
–для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), представленную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы,
- соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
-удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое)
в зависимости от цели чтения;
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого из видов текста;
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов).



Выпускник научится:
-осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;
-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
-работать с тематическим каталогом;
-работать с детской периодикой;
-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
-Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов).
Выпускник научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
-ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет);
-определятьпозициигероевхудожественноготекста,позициюавтора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов).
Выпускник научится:
-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и (или) на основе личного
опыта;
-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и (или) изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение.

Иностранный язык
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся предметные результаты АООП НОО по иностранному языку
(английский язык) должны отражать:
1) приобретение начальных навыков общения на иностранном языке; 2) освоение правил
речевого и неречевого поведения;
3) освоение начальных знаний и умений, необходимых для дальнейшего изучения
иностранного языка, расширение словаря;
4) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка



на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;
5) закрепление умения соотносить слово и образ; развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи.
Коммуникативные умения Говорение.
Выпускник научится:
-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  рассказывать о себе, своей
семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  составлять краткую
характеристику персонажа;
-кратко излагать содержание прочитанного текста.
-Аудирование.
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение.
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо.
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой
на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства ориентирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:



воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные
типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико ‑ интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию
перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник получит
возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным / неопределенным / нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is / there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);



оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Математика

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся предметные результаты освоения курса математики и
информатики АООП НОО должны отражать:
1) использование начальных математических знаний для описания процессов, явлений, оценки
их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, вычисления, записи и
выполнения алгоритмов с использованием тифлотехнических средств;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
4) владение умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, наличие умения действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками;
5) овладение пространственными представлениями, умениями и навыками
пространственной ориентировки, обеспечивающими освоение математических понятий,
умение производить чертежно-измерительные действия, формирование навыков работы с
раздаточным материалом;
6) умения и навыки восприятия сенсорных эталонов цвета, формы и величины;
7) развитие чувства ритма, координации движений, способствующих освоению навыков счета,
последовательного выполнения арифметических действий;
8) развитие навыков ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради,
на рабочем месте, на доске);
9) овладение опытом использования математических представлений в познавательной и учебной
деятельности;
10) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Числа и величины.
Выпускник научится:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение / уменьшение числа на несколько единиц, увеличение /
уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час
– минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр,
метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия.
Выпускник научится:

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,



умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами.
Выпускник научится:

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник
получит возможность научиться:

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

 решать задачи в 3–4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  распознавать и
называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины. Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и

квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
 Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией. Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность

научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;



 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,

«если…, то…», «верно / неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска

информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и

диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Окружающий мир
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся предметные результаты освоения курса «Окружающий
мир» АООП НОО должны отражать:
1) понимание особой роли России в мировой истории, развитие 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;
4) освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и
социальной среде;
5) овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с
помощью нарушенного зрения;
6) освоение доступных способов изучения природы и общества;
7) развитие умений и навыков установления и выявления причинно-следственных
связей в окружающем мире.

Человек и природа.
Выпускник научится:

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,



взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото ‑ и

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Человек и общество.
Выпускник научится:

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им;

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными

группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, социума, этноса, страны;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные



договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.

ИСКУССТВО
Изобразительное искусство

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся предметные результаты освоения курса «Изобразительное
искусство» АООП НОО должны отражать:
1) овладение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)овладение основами художественной культуры (в том числе на материале
художественной культуры родного края), эстетического отношения к миру;
3) освоение культурной среды, дающей обучающемуся представление об искусстве;
4)понимание красоты как ценности; наличие потребности в художественном
творчестве и общении с искусством;
5)овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
6)владение элементарными практическими умениями и навыками в доступных видах
художественной деятельности, в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и другие);
7) выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
8)развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторной координации,
ориентировки в пространстве и возможности творческого самовыражения;
9)владение умениями и навыками выполнения реалистических изображений. В
результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
Выпускник научится:

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать произведения изобразительного искусства;
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;



видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура
и т. д.), в природе, на улице, в быту;

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их
для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник научится:

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно--
творческой деятельности;

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая
свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цвета ведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
изображать много фигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в



коллективных работах на эти темы.
Музыка

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся предметные результаты освоения курса «Музыка» АООП НОО
должны отражать:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) овладение основами 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) наличие опыта использования музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в
процессе импровизации;
5) умение организовывать свое культурное пространство;
6) развитие опыта самовыражения посредством музыки.
Музыка в жизни человека.
Выпускник научится:

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные
музыкальные традиции;

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую

деятельность; музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства. Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших



его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира.
Выпускник научится:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Технология

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся предметные результаты освоения курса «Технология» АООП
НОО должны отражать:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного
выбора профессии с учетом своих возможностей, и противопоказаний;
2) формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни человека;
3) сформированность первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
4) формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-
аналитической деятельности;
5) развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и
компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми навыками;
6) приобретение навыков самообслуживания;
7) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
8) усвоение правил техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений
для творческого решения конструкторских, технологических и организационных задач;
9) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
10) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
задач.
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего
образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных



народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность
– и руководствоваться ими в практической деятельности;

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и

 эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование.
Выпускник научится:

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,

с изображениями их разверток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.



Практика работы на компьютере.
Выпускник научится:
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим

средством, его основными устройствами и ихназначением базовые действия с компьютером и
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми

 информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы
с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

Физическая культура
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся предметные результаты освоения курса «Физическая
культура» АООП НОО должны отражать:
1) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению;
2) профилактику вторичных нарушений физического развития;
3) сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
4) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие);
5)овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, выносливость,
координация, гибкость, равновесие);
6) формирование потребности в занятиях физической культурой.
Знания о физической культуре.
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности.
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать



правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование.
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объема);
выполнять игровые действия упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

2.2.3. Результаты освоения коррекционно-развивающей области
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность и
является обязательной частью внеурочной деятельности. Содержание коррекционно-
развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК и ИПРА.
Требования к результатам программы коррекционной работы должны отражать:
1) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и
предметно-практической деятельности;
2) овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом
имеющихся противопоказаний и ограничений;
3) повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке:
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование
умений в ориентировке в макропространстве;
умение использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы,
средства оптической коррекции и тифлотехнические средства;
умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых
(нестандартных) ситуациях;
умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-
познавательной деятельности и повседневной жизни;



умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных
навыков самообслуживания;
4) развитие межличностной системы координат "слабовидящий - нормально видящий": развитие
навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях;
овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к
расширению контактов со сверстниками;
развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все
анализаторы;
развитие умения четко излагать свои мысли;
развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции
в процессе общения;
5) повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение
чувственного опыта познания и деятельности;
расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных
представлений;
расширение круга предметно-практических умений и навыков;
готовность к построению целостной и дифференцированной картины происходящего;
формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими
средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и
социальной активности;
повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;
6) повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей:
развитие интереса к представителям ближайшего окружения;
расширение представлений о различных представителях широкого социума; развитие внимания
к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;
развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание
эмоциональных проявлений окружающих;
расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и
расширение социального опыта.

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ АООП НОО

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
-комплексныйподходкоценкерезультатовобразования (оценкапредметных, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
-использованиеперсонифицированныхпроцедуритоговойоценкииаттестации обучающихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования;
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;



- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду с письменными или устными работами, таких форм и методов
оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.
В контрольно-оценочной деятельности учителя выделяются 3 направления:
•выработка оценочной политики,
•определение инструментария оценки,
•определение критериев оценки.
Определение и вручение учащимся инструментария оценивания происходит с подачи
учителя.
Основные способы оценивания:
•оценочные суждения-устные высказывания обучающихся или учителя, в которых
звучит согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной обучающимся
работы на основе соотнесения ее с эталоном;
•оценочные шкалы, или «линеечки» как инструмент оценки. Шкала может быть
вертикальной или горизонтальной, на ней нанесены нижняя граница оценки, средняя и
верхняя (эталонная), наименованием шкалы является критерий оценивания, используемые
шкалы должны быть разными, чтобы система оценивания была гибкой;
•качественный анализ работы выполняется на основе набора критериев, в роли такого
набора может выступить перечень операций или шагов, необходимых для решения той или
иной конкретно-практической задачи, в таком анализе фиксируется сам факт выполнения
или невыполнения операции, или соответствия/несоответствия тому или иному критерию,
пользователям и данного способа могут быть учащиеся начиная с 1 класса;
•портфель достижений- инструмент накопительной оценки, в нем ученик собирает в течение
учебного года самые разные материалы по разделам, содержанием оценивания становится
собирание материалов для портфеля достижений, отбор, пересмотр и их представление в
конце учебного года (в том числе в электронном виде);
•описание наблюдения заучащимся является особым способом развернутой педагогической
оценки, которая может включать самые разные критерии, набор которых определяет цель
наблюдения, например, исследование участия в коллективно-распределенной деятельности,
исследование мотивов учения, исследование состояния учебной деятельности и т.д.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоениеновойсоциальнойролиобучающегося;становлениеосновроссийской 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;
- смыслоообразование — 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»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических
чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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 образовательного процесса — 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,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные 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.
Оценкаличностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы
Оценка метапредметных результатов
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:
-способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;
- самостоятельнопреобразовывать 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 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, установлениюаналогий, отнесению к
известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых
для продолжения образования.
Оценка предметных результатов проводится в ходе персонифицированных процедур, с
целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой
ступени общего образования

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Портфолио ученика:
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных
учебных действий;
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования

Выводы о достижении планируемых результатов
Оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной

динамики учебных достижений обучающихся. Критериями комплексной оценки
планируемых результатов являются требования Стандарта к планируемым результатам,
целевые установки по предмету, разделу, теме, уроку. Объектами комплексной оценки
планируемых результатов являются универсальные учебные действия.
Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе:
 Стартовые (входные) диагностические работы на начало учебного года; 

Итоговые контрольные работы;
 Комплексная контрольная работа уровня сформированности УУД;
Тематические проверочные (контрольные) работы;
 Проекты;
 Практические работы;
Творческие работы;



 Самоанализ и самооценка
Стартовая диагностическая работа - проводится в сентябре в первых классах с целью
изучения готовности первоклассников к обучению в школе. Текст данной диагностической
работы утверждается на заседании методического объединения учителей начальных классов.
Итоговые контрольные работы проводятся в конце года (начало мая) и включают
проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов
представляет собой оценку достижения учащимися результатов по отдельным предметам.
Комплексная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет уровень
сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. Оценка за работу
может выставляться в классный журнал.
Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме.
Результаты проверочной (контрольной) работы заносятся учителем в классный журнал и
учитываются при выставлении отметки за четверть (учебный год).
Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой учителя по
учебному предмету.
Проекты выполняются учащимися совместно с учителем по предмету или согласно плану
воспитательной работы. Результаты заносятся учителем в классный журнал или портфолио.
Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой и программой
внеурочной деятельности учителя.

Формы представления образовательных результатов:
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
- тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся
(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения, систематизации);
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
- портфолио;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Содержание итоговых контрольных работ по предметам и комплексной контрольной
работы разрабатывается методическим объединением и утверждается на заседании
методического объединения.

Промежуточный и итоговый контроль в МБОУ «Кочелаевская СОШ»
осуществляют педагоги и администрация. Периодичность и формы контроля
определяются учителем в соответствии с рабочей программой по каждому курсу
(см. Положение о рабочей программе).

Перевод качественной оценки в отметку в балльную шкалу осуществляется по
следующей схеме:

Качество
освоения
программы

Уровень
достижений

Отметка
в

бальной
шкале

Характеристика цифровой оценки

90-100% высокий «5»

«Отлично» - уровень выполнения требований
значительно выше удовлетворительного; отсутствие ошибок
как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета, логичность и полнота
изложения

66-89% повышенный «4»

«Хорошо» - уровень выполнения требований
значительно выше удовлетворительного; использование
дополнительного материала; полнота и логичность раскрытия
материала. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по
текущему учебному материалу и не более 2 ошибок или 4-6
недочетов по текущему учебному материалу и не более 2



ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу.
Незначительные нарушения логики и отдельные
неточности в изложении материала.

50-65% средний «3»

«Удовлетворительно» - достаточный минимальный уровень
выполнения требований. Не более 4-6 ошибок или 10
недочетов по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или
8 недочетов по пройденному материалу. Отдельные
нарушения логикив изложении и неполнота раскрытия
вопроса.

меньше
50% низкий «2»

Плохо» - уровень выполнения требований ниже
удовлетворительного. Наличие более 6 ошибок или более 10
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более
8 недочетов по пройденному материалу.Нарушения логики ,
нераскрытость вопроса, отсутствие аргументации

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному
общему образованию

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 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 следующей ступени общего образования, 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, 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 следующей ступени общего 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 следующей ступени общего 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.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на



основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Система оценивания по русскому языку

Организация и проведение диктанта
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в
следующей последовательности.
Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются
отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только после того,
как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в
процессе записи еще раз. После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая
небольшие паузы после каждого предложения.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в
содержание которых вводится 2-3 вида грамматического разбора. Хорошо успевающим
учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности,
требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. Итоговые контрольные работы
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной
четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем
изученным темам.
На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 40- 45
минут, в 1-м классе - не более 35 минут.
Диктант
«5» – за работу, в которой нет ошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Примечание:
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки,
допущенные на одно и то же правило в разных словах, считаются как две.
Грамматическое задание
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться
следующим:
- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и
определений;
- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;
- умение приводить свои примеры на данное правило или определение.
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущены 1-2 ошибки, 1 – 2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущены более 5 ошибок.
Словарный диктант
«5» – без ошибок.
«4» – 1-2 ошибки и 1 исправление.
«3» – 3-5 ошибки и 1-2 исправления.
«2» – более 5 ошибок.
Организация и проведение изложений, сочинений
В 3 классе проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно
излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы



рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ
обучающего характера – примерно один раз в 10-15 дней. Объем текстов изложений должен
примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.
При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и
интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого
оформления. Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно
полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в
сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение
словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и
сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность.
Изложение
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные
(1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений,
беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне
однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Сочинение
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических
ошибок, допущено 1—2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные
(1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6
орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Примечание: Учитывая, что этот вид работ в начальной школе носит обучающий
характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные»
изложения и сочинения.
Система оценивания по литературному чтению Выставление отметки читательской
деятельности:
«5» - без ошибок
«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки
«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых
«2» - 5 и более грубых ошибки
Выставление отметки умения пересказывать текст:
«5» - логически и последовательно построенный рассказ
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, имеются
единичные фактические и речевые ошибки
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения
последовательности изложения мыслей
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют важные
эпизоды, главные части, нарушена последовательность изложения мысли, отсутствует связь
между частями или отдельными предложениями, крайне однообразен словарь
Грубыми ошибками считаются:



- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов
слов);
- неправильная постановка ударения (более двух);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при
чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания, прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Негрубыми ошибками считаются:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении
вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительности
при передаче характера персонажа.
Нормы оценок техники чтения
1 класс
1 полугодие - отметки не выставляются
2 полугодие - читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать;
отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный
текст, пересказывать услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям
2 класс
«5» - 30-40 сл. в минуту, соблюдая паузы и интонации, соответствующие знакам
препинания. Читать целым словом (трудные по смыслу и структуре слова — по слогам)
«4» - 20-30 слов
«3» - 10-20 слов
«2» - менее 10 слов
3 класс
«5» - 50-60 сл. без ошибок. Читать целым словом (малоизвестные слова сложной слоговой
структуры - по слогам). Владеть громкостью, тоном, мелодикой речи
«4» - 40-50 слов
«3» - 30-40 слов
«2» - менее 30 слов
4 класс
«5» - 70-80 сл. без ошибок, бегло с соблюдением орфоэпических норм, делать паузы,
логические ударения
«4» - 0-70 слов
«3» - 50-60 слов
«2» - менее 50 слов
Система оценивания по математике Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок.
«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» - 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.



«2» - 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
«5» - без ошибок
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.
«2» - 4 и более грубые ошибки.
Контрольный устный счет:
«5» - без ошибок.
«4» -1-2 ошибки. «3» - 3-4 ошибки.
«2» - 5 и более ошибок.
Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние
действия).
4. Нерешенная до конца задача или пример
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведённые до конца преобразования.
Примечание: За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не
снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка
по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».
Система оценивания по изобразительному искусству Этапы оценивания детского рисунка:
- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как
связаны детали предмета между собой и с общей формой;
- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих,
мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо
оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3».
«5» - без ошибок
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых «2» - 5 и более грубые ошибки
Грубыми ошибками считаются:
- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе;
- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов;
- неверная передача цвета;
- выход за линии при нанесении цвета;
-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу.
Негрубыми ошибками считаются:
- несоблюдение последовательности выполнения рисунка;
- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта;
- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе;
- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке;
- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени.



Система оценивания по технологии
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы
оцениваются по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
• степень самостоятельности в выполнении работы;
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту
рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная),
изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила
техники безопасности.
«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения недостаточно точные,
на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными
отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.
«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно,
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с
нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники
безопасности.
«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда;
самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными
нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно
применять и произносить термины.
«5» ставится, если обучаемый:
полностью усвоил учебный материал; - умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; - подтверждает ответ
конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если обучаемый:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; - затрудняется
подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2» ставится, если обучаемый:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Оценка достижения обучающимися с НЗ планируемых результатов освоения программы

коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы,
составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
с НЗ программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.



Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы может
осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки
результатов освоения обучающимися с ОВЗ (НЗ) программы коррекционной работы
целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую
диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с НЗ в освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных
корректив.
Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений обучающегося с НЗ в соответствии с планируемыми
результатами освоения, обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой
диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НЗ содержания АООП НОО
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру коррекционной работы соответствующим направлением
работы.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации,
позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута
учащихся с ОВЗ (согласия родителей/законных представителей обучающегося).



3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Соответствует ООП НОО
3.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ
3.2.1. Общие положения

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу
формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются над предметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности
младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии —способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.



Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в
том числе с учетом рабочей программы воспитания.

3.2.2. Основное содержание учебных предметов НОО
РУССКИЙ ЯЗЫК Сведения о русском языке

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка:
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный
твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный);
функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме
разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного).
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование алфавитапри работесо словарями,справочниками, каталогами.
Орфоэпия
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,
отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.
Лексика
Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).
Состав слова (морфемика)
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки
однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах
корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‑
значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Морфология Части речи.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена
существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского,
женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа,вкотором
употребленоимя существительное. Изменениеимён существительных по падежам и числам
(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые.
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён
прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -
ин). Склонение имён прилагательных.
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи.
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам,
числам. Род глаголов в прошедшем времени.
Частица не, её значение.
Синтаксис
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи
между словами в предложении. Главные члены предложения ‑ подлежащее и сказуемое.
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Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения
распространённые и нераспространённые.
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Орфография и пунктуация
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом
орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Правила правописания и их применение: разделительный твёрдый знак; непроизносимые
согласные в корне слова;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне
наблюдения);
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения);
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
раздельное написание частицы не с глаголами.
Развитие речи
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение,
благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в
ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и
аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить
к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать)
действия при проведении парной и групповой работы.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема
текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком
предложений и абзацев.
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые
слова в тексте.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание
собственных текстов заданного типа.
Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее чтение.
Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений
литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине,
сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи,
нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков.
Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине,
гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения.
Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование
средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина»,
С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другое
(по выбору).



Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора
(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство
с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная
основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи:
использование образных слов, пословиц и поговорок,крылатыхвыражений. Нравственные
ценностив фольклорных произведениях народов России.
Фольклорная сказка какотражениеобщечеловеческих ценностей и нравственныхправил Виды
сказок (оживотных,бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение
(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация
как отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и др.).
Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин
природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный
сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык
(напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил,
чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического
песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в
былине и представление в современной лексике. Репродукции картинкакиллюстрации к
эпизодам фольклорного произведения.
Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и
серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).
Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произведения
А.С. Пушкина: средствахудожественнойвыразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.
Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и другие
по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности
сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с
фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык
авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина.
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год
осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору).
Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и
чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский баснописец.
Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная
и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград»,
«Мартышка и очки» и другие (по выбору).
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические
произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины
природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И.
Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А.
Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими
произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы,
антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из
средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как
иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа
в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет,
композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).
Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот
поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин
«Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин
«Первый снег» и другие (по выбору).



Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки,
рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь
содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция):
начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные
виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица,
различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-
описания, текста-рассуждения.
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и
другие.
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения:
произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. Особенности
авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.
Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-
Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с
животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н.
Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности
рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя,
описание интерьера).
Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос»,
«Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору).
Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы»,
«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного
произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера.
Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на
войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета,
отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в
военное время.
Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда»
(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического
произведения. Средствавыразительности текста юмористического содержания: преувеличение.
Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю.
Драгунский, М. М. Зощенко и др.
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения),
Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору):
литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности
авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей.
Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В.
Заходер.
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и
другие (по выбору).
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).
Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности
читательской деятельности. Использование с учётом учебных задачаппаратаиздания (обложка,
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как
особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с
рукописными книгами.
Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению ряда универсальных
учебных действий:познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
совместной деятельности.



Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий способствуют формированию умений:
читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные произведения (без отметочного оценивания);
различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские
произведения;
анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную
мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять
композицию произведения, характеризовать героя;
конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушенную последовательность;
сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам;
произведения одного жанра, но разной тематики;
исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж,
интерьер).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий
способствуют формированию умений:
сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);
подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и
изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуют формированию умений:
читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям
произведения;
формулировать вопросы по основным событиям текста;
пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);
выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение;
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:
принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной
задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;
оценивать качество своего восприятия текста на слух;
выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать
равноправие и дружелюбие;
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать
(драматизировать)несложныепроизведенияфольклораихудожественной литературы; выбирать
роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части
работы, оценивать свой вклад в общее дело.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Тематическое содержание речи

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок
дня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая
сказка. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина
(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их
столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран



изучаемого языка.
Коммуникативные умения Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;
извинение;
диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности,
вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической
информации, ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного содержания
прочитанного текста.
Аудирование
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция
на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном
общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, рассказ, сказка.
Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание
прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы
и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с
использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном
тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без
опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной,
догадки.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.
Письмо
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка
пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной



задачей.
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,
возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в
стране/странах изучаемого языка.
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом,
Рождеством) с выражением пожеланий.
Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского
алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Связующее «r» (there is/there are).
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного
ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в
третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в
частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и
многосложных словах.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых
слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной
транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически
корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного
знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в
притяжательном падеже.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи
не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200
лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с
помощью языковой догадки.
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации
(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the
river).
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. Правильные и
неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress,



children’s toys, boys’ books).
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными
(much/many/a lot of).
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные
местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в
повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got
some.).
Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). Вопросительные
слова (when, whose, why).
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at
5 o’clock, in the morning, on Monday).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей
детских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села;
цвета национальных флагов).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов,
вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАМАТЕМАТИКА
Числа и величины

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных
слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в
несколько раз. Кратное сравнение чисел.
Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения
«тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».
Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже – дешевле
на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической
ситуации.
Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее
на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность
события» в практической ситуации.
Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в
пределах тысячи. Сравнение объектов по длине.
Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади.
Арифметические действия
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и вне табличного
умножения, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение,
деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления
(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма,



использование калькулятора).
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего
несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000.
Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели,
планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на
понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком),отношений
(«больше – меньше на…», «больше – меньше в…»), зависимостей («купля-продажа»,
расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по
действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного
результата.
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации.
Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из
частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Измерение площади,
запись результата измерения в квадратных сантиметрах.
Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства.
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади.
Математическая информация Классификация объектов по двум признакам.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка.
Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в
таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира
(например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу,
дополнение чертежа данными.
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема,
алгоритм).
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических
задач.
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных
электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).
Изучение математики в 1 классе способствует освоению ряда универсальных учебных
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);
выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в
одно действие) по выбранному признаку;
прикидывать размеры фигуры, её элементов;
понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;
различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование
алгоритма);
соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному



правилу;
моделировать предложенную практическую ситуацию;
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. У
обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть
познавательных универсальных учебных действий: читать информацию, представленную в
разных формах;
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; устанавливать
соответствие между различными записями решения задачи; использовать дополнительную
литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математического
термина (понятия).
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:
использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;
строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; объяснять на
примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – меньше в…», «равно»;
использовать математическую символику для составления числовых выражений;
выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии
с практической ситуацией;
участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. У
обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: проверять ход и
результат выполнения действия;
вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;
выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления,
проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.
у обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные
решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных
инструментов длину, массу, время);
договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли
руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;
выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.

ОКРУЖАЮЩИЙМИР
Человек и общество
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская Федерация.
Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика
Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы
России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным
символам России.
Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи.
Уважение к семейным ценностям.
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они
находятся.
Человек и природа
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,



природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в
природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе. Охрана воздуха, воды.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–
3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни
человека.
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы
съедобные и несъедобные.
Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей
среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений.
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей
среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания
животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика
на основе наблюдений.
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения –
пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3
примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.
Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса.
Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические
паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности
окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри
двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых,
тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого
дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира
железнодорожного, водногои авиатранспорта (правила безопасного поведения на
вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки
безопасности).
Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование в
признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила
коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого
доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.
Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению ряда универсальных
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
совместной деятельности.
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий способствуют формированию умений:
проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение
животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе



результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и
условиями жизни животного;
определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и
отношения между объектами и явлениями;
моделировать цепи питания в природном сообществе;
различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие
с датой (историческим периодом).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий
способствует формированию умений:
понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и
интересную информацию о природе нашей планеты;
находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте
нашу страну, столицу, свой регион;
читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными
объектами;
находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, таблицах,
схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях
контролируемого входа);
соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой
характеристикой:
1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет,
памятник культуры);
2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли,
царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);
3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного
движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение).
описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;
описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов
природы;
приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;
называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;
описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах
изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при
небольшой помощи учителя);
устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера),
подчинённого;
оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и
замечания в свой адрес;
выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь
собственное суждение, мнение;
самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.

ИСКУССТВО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок



буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение
иллюстраций и текста на развороте книги.
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста
(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции
плаката.
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий
архитектурных достопримечательностей своего города.
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко
выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели
(по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены)
для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно
совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.
Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет»
из предметов, характеризующих личность обучающегося.
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для
изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес
или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.
Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете
(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с
использованием выразительных возможностей композиционного размещения в
плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового
решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных
предметов.
Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей
одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других
материалов).
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого
персонажа путём бумагопластики.
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету
изображения).
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с
пластилином или глиной.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и
глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в
традициях других промыслов по выбору учителя).
Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи
печаток или штампов.
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции,
статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного
центра, роспись по канве. Рассматривание Павлово-Посадских платков.
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды,
украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов.
Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или
села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и



образных представлений.
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж)
или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных
материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего
города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликациярисунков
зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение
иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники
архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в
современном мире.
Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор
памятников по выбору учителя).
Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи:
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные
экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за
учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение
знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.
Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни
людей.
Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре –
определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания
произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи).
Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И.
Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других.
Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова,
И. Е. Репина, В. А. Серова и других.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов
расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения
(например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических
фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков.
В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его
копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и
создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе
одного и того же элемента.
Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе).
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии
и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.
Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста,
насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.
Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору
учителя).

МУЗЫКА Инвариантные модули
Модуль № 1 «Народная музыка России»
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания
национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от
родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и
разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других
народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение



основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и
детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо
уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать
настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный
колорит.
Край, в котором ты живёшь
Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные
инструменты.
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен,
посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков;
диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;
вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея;
посещение этнографического спектакля, концерта.
Русский фольклор
Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые,
заклички, потешки, считалки, прибаутки).
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров;
участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть
освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие);
сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора;
вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных
(ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;
Русские народные музыкальные инструменты
Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли,
гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных
инструментов;
определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных,
струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют
звуко изобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов;
вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение
музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели,
ложках.
Сказки, мифы и легенды
Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о
музыке и музыкантах.
Виды деятельности обучающихся: знакомство с манерой сказывания нараспев;
слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев;
в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного
характера;
создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным
произведениям;
вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания
или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской
Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов,
созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев
фрагмента сказки, былины.



Жанры музыкального фольклора
Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые,
колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.
Виды деятельности обучающихся:
различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая,
лирическая, плясовая;
определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм,
мелодия, динамика), состава исполнителей;
определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые,
ударные, струнные);
разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов
Российской Федерации;
импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на
ударных инструментах);
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий
народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.
Народные праздники
Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного
или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся
может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках
(Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России
(Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и
сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации;
разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной
традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры
территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации);
вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике
фольклорного праздника;
посещение театра, театрализованного представления;
участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка.
Первые артисты, народный театр
Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных, справочных текстов по теме; диалог с учителем;
разучивание, исполнение скоморошин;
вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий
проект – театрализованная постановка.
Фольклор народов России
Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской
Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов
Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее
распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например,
тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке
республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-
исполнители.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской
Федерации;
определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм,
лад, интонации);
разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных
инструментах;



вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель)
мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые
музыкальному творчеству народов России.
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов
Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.
Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.
Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении фольклористики;
чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;
слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций;
определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, исполнение
народных песен в композиторской обработке;
сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте;
обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; вариативно:
аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов
народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных
художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи.
Модуль № 2 «Классическая музыка»
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики
составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы
камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую
палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих
композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных
произведениях.
Композитор – исполнитель – слушатель
Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества. Умение
слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале.
Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта;
слушание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме занятия;
«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я –
композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз);
освоение правил поведения на концерте;
вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося
в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта
классической музыки.
Композиторы – детям
Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других
композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.
Виды деятельности обучающихся:
слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств,
использованных композитором;
подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определение жанра;
музыкальная викторина;
вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание,
исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов
или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера.
Оркестр
Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция.
Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром.
Виды деятельности обучающихся: слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр
видеозаписи;
диалог с учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во



время звучания музыки;
разучивание и исполнение песен соответствующей тематики;
вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам –
сочинение своего варианта ритмической партитуры.
Музыкальные инструменты. Фортепиано
Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия
инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин,
синтезатор).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с многообразием красок фортепиано;
слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;
«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки;
слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;
демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в
разных регистрах, разными штрихами);
вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная
демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» –
исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина,
количество клавиш, педалей).
Музыкальные инструменты. Флейта
Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты
соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха,
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных
инструментов;
слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-
инструменталистов;
чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных
инструментах, истории их появления.
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель
Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы,
сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие
инструменты.
Виды деятельности обучающихся:
игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; музыкальная викторина
на знание конкретных произведений и их авторов,
определения тембров звучащих инструментов;
разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; вариативно:
посещение концертаинструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – исследовательская
работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента,
способов игры на нём.
Вокальная музыка
Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение
к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы,
арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров
голосов профессиональных вокалистов;
знакомство с жанрами вокальной музыки;
слушание вокальных произведений композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных,
артикуляционных упражнений;
вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; проблемная



ситуация: что значит красивое пение;
музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов;
разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; вариативно:
посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов.
Инструментальная музыка
Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл.
Сюита. Соната. Квартет.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушание произведений
композиторов-классиков; определение комплекса выразительных средств;
описание своего впечатления от восприятия; музыкальная викторина;
вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря
музыкальных жанров.
Программная музыка
Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. Виды
деятельности обучающихся:
слушание произведений программной музыки;
обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором;
вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр
(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе.
Симфоническая музыка
Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония,
симфоническая картина.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; определение на слух
тембров инструментов симфонического оркестра; слушание фрагментов симфонической музыки;
«дирижирование» оркестром; музыкальная викторина;
вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве
оркестра.
Русские композиторы-классики
Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. Виды деятельности
обучающихся:
знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии
слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;
круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории);
характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;
наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы;
чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация
тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма.
Европейские композиторы-классики
Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Виды деятельности
обучающихся:
знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии;
слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;
круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории);
характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;
наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы;
чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокализация
тем инструментальных сочинений;
разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта;
просмотр биографического фильма.
Мастерство исполнителя



Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров.
Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; изучение программ,
афиш консерватории, филармонии;
сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных
музыкантов;
беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; вариативно: посещение концерта
классической музыки; создание коллекции записей любимого исполнителя.
Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного
исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и
внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие
эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их
оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как
при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими
людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств
музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные
ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля –
воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.
Красота и вдохновение
Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка –
возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное
единство людей – хор, хоровод.
Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание музыки,
концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии;
двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под
музыку»;
выстраивание хорового унисона – вокального и психологического;
одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра;
разучивание, исполнение красивой песни; вариативно: разучивание хоровода
Музыкальные пейзажи
Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства
человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков
настроения, которые трудно передать словами.
Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; подбор эпитетов
для описания настроения, характера музыки;
сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная
импровизация, пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о
природе, её красоте;
вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача
настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение».
Музыкальные портреты
Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер,
манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.
Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки,
посвящённой образам людей, сказочных персонажей;
подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки с
произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе героя
музыкального произведения; разучивание, характерное исполнение песни – портретной



зарисовки;
вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация
«Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого)
театра с помощью кукол, силуэтов.
Какой же праздник без музыки?
Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном
шествии, спортивном празднике.
Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении музыки на празднике;
слушание произведений торжественного, праздничного характера; «дирижировали»
фрагментами произведений;
конкурс на лучшего «дирижёра»;
разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная ситуация:
почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись видео открытки с
музыкальным поздравлением; групповые
творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа».
Танцы, игры и веселье
Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры
популярных танцев.
Виды деятельности обучающихся:
слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, исполнение танцевальных
движений; танец-игра;
рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных
композициях и импровизациях;
проблемная ситуация: зачем люди танцуют;
ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра;
Музыка на войне, музыка о войне
Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации,
ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы).
Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы.
Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой
Отечественной войны;
слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их
сочинения и исполнения;
обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы,
почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой
Отечественной войне?
Главный музыкальный символ
Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции
исполнения Гимна России. Другие гимны.
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; знакомство с историей создания,
правилами исполнения;
просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; чувство гордости,
понятия достоинства и чести;
обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны;
разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы.
Искусство времени
Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания.
Музыкальные образы движения, изменения и развития.
Виды деятельности обучающихся:
слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения;



наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при
восприятии музыки;
проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека;
вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд»,
«Космический корабль».
Модуль № 4 «Музыка народов мира»
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России».
«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис,
выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему
актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.
Певец своего народа
Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких
представителей национального музыкального стиля своей страны.
Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их
сочинений с народной музыкой;
определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализация
наиболее ярких тем инструментальных сочинений;
разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий,
прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.
Музыка стран ближнего зарубежья
Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни,
танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники,
народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские
мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья.
Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение
характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм,
лад, интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных
инструментов;
определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных,
струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными
элементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических
аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,
прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые
музыкальной культуре народов мира.
Музыка стран дальнего зарубежья
Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских
народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и ЛатинскойАмерики.
Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные
инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро,
фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).
Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной



Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.
Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и
современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение
характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных
инструментов;
определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных,
струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными
элементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических
аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,
прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые
музыкальной культуре народов мира.
Диалог культур
Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке
отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке
русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с народной музыкой;
определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализация
наиболее ярких тем инструментальных сочинений;
разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий,
прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.
Модуль № 5 «Духовная музыка»
Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была
представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и
светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры
музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках
календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую
сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями,
шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей.
Звучание храма
Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские
приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.
Виды деятельности обучающихся:
обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов;
диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона;
знакомство с видами колокольных звонов;
слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом
колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений
М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие);
выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных
композитором;
двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; ритмические и



артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; вариативно: просмотр
документального фильма о колоколах;
сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции
(импровизации), имитирующей звучание колоколов.
Песни верующих
Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в
творчестве композиторов-классиков.
Виды деятельности обучающихся:
слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания;
диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах;
знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные
интонации, используется хоральный склад звучания;
вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисование по мотивам
прослушанных музыкальных произведений.
Инструментальная музыка в церкви
Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. Виды деятельности
обучающихся:
чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству
органа, его роли в католическом и протестантском богослужении;
ответы на вопросы учителя;
слушание органной музыки И.С. Баха;
описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств;
игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания);
звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых
музыкальных произведений тембром органа;
наблюдение за трансформацией музыкального образа;
вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций,
изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого
музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное,
художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной
музыки.
Искусство Русской православной церкви
Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь,
стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа,
Богородицы.
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных
мелодий и народных песен, мелодий светской музыки;
прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи;
анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; сопоставление
произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу,
Богородице;
вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об
иконах.
Религиозные праздники
Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка
религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии,
которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации.
В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных
праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций
(например, Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами
литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И.
Чайковский и других композиторов).



Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера
музыки, её религиозного содержания;
разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных
произведений духовной музыки;
вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта
духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников.
Модуль № 6 «Музыка театра и кино»
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка»,
может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл),
«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно
актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как
театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров,
коллективный просмотр фильмов.
Музыкальная сказка на сцене, на экране
Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор,
ансамбль.
Виды деятельности обучающихся: видео просмотр музыкальной сказки;
обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры
героев;
игра-викторина «Угадай по голосу»;
разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки;
вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий
проект «Озвучиваем мультфильм».
Театр оперы и балета
Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр,
дирижёр в музыкальном спектакле.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;
просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; определение
особенностей балетного и оперного спектакля;
тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; танцевальная импровизация под
музыку фрагмента балета;
разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы);
«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента
музыкального спектакля;
вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная
экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание
афиши.
Балет. Хореография – искусство танца
Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные
номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С.
Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина).
Виды деятельности обучающихся:
просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными
номерами и сценами из балетов русских композиторов;
музыкальная викторина на знание балетной музыки;
вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту
балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета;
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля
Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из
опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены
фрагменты из опер Н.А. Римского -Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане»,



«Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж.
Верди и других композиторов).
Виды деятельности обучающихся: слушание фрагментов опер;
определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств
оркестрового сопровождения;
знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение терминологии;
звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, исполнение песни, хора из
оперы; рисование героев, сцен из опер;
вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы.
Сюжет музыкального спектакля
Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в
опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок обложки для либретто
опер и балетов;
анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих
сторон;
наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных
композитором;
вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых
фрагментов;
музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологические тесты;
вариативно: создание любительского видеофильма, на основе выбранного либретто;
просмотр фильма-оперы или фильма-балета.
Оперетта, мюзикл
Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И.
Штрауса, И. Кальмана и др.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;
слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; разучивание,
исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей;
сравнение разных постановок одного и того же мюзикла;
вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла;
постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей.
Кто создаёт музыкальный спектакль?
Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и
танцовщики, художники и другие.
Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; знакомствос
миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников;
просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; обсуждение различий в
оформлении, режиссуре;
создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей;
вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру.
Патриотическая и народная тема в театре и кино
Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных
произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству.
Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван
Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С.
Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).
Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о
творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку;



диалог с учителем;
просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; обсуждение характера
героев и событий;
проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка;
разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах
героев;
вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма)
патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции
патриотической тематики.
Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и
светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт
современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение
явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не
забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка»
входит широкий круг явлений (от академического
авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется
специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего
образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении.
Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую
подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов,
написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс
между современностью песни и её доступностью детскому восприятию,соблюдать
критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного
вокально-хорового звучания.
Современные обработки классической музыки
Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей,
обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают
обработки классики?
Виды деятельности обучающихся:
различение музыки классической и её современной обработки; слушание обработок
классической музыки, сравнение их с оригиналом;
обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера
музыки;
вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного
аккомпанемента;
Джаз
Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные
инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по
выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных
джазовых).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством джазовых музыкантов;
узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других
музыкальных стилей и направлений;
определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию;
вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение,
импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление
плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов.
Исполнители современной музыки
Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки,
популярных у молодёжи.
Виды деятельности обучающихся:



просмотр видеоклипов современных исполнителей;
сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной,
народной музыкой);
вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-
других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на
музыку одной из современных популярных композиций.
Электронные музыкальные инструменты
Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор,
электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в
компьютерных программах.
Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных
инструментах;
сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения;
подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; вариативно:
посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных
инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание
электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage
Band).
Модуль № 8 «Музыкальная грамота»
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других
модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется
задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а
также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля
в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на
регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их
освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве
актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим
музыкальным материалом.
Весь мир звучит
Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость,
длительность, тембр.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на слух звуков
различного качества;
игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых
музыкальных инструментов, вокальной импровизации;
артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с
использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков.
Звукоряд
Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Виды деятельности
обучающихся:
знакомство с элементами нотной записи;
различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других
последовательностей звуков;
пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»;
разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах
звукоряда.
Интонация
Содержание: Выразительные и изобразительные интонации.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций
изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие)



характера;
разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и
инструментальные импровизации на основе данных интонаций;
слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных
интонаций.
Ритм
Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт,
тактовая черта.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих
из различных длительностей и пауз;
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и
(или) ударных инструментов простых ритмов;
игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,
проговаривание с использованием ритмослогов;
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание
музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,
воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
Ритмический рисунок
Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки.
Ритмическая партитура.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих
из различных длительностей и пауз;
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и
(или) ударных инструментов простых ритмов;
игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,
проговаривание с использованием ритмослогов;
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание
музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,
воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
Размер
Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.
Виды деятельности обучающихся:
ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4,
3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах);
определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4;
исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами
на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами;
слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером,
танцевальные, двигательные импровизации под музыку;
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в
размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере.
Музыкальный язык
Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи
(стаккато, легато, акцент).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их
обозначением в нотной записи;
определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных
произведений;
наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов
музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики,



штрихов);
исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными
динамическими, темповыми, штриховыми красками;
использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения
в вокальных и инструментальных импровизациях;
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с
ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская
интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря.
Высота звуков
Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре.
Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).
Виды деятельности обучающихся: освоение понятий «выше-ниже»;
Определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров;
прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен,
вычленение знакомых нот, знаков альтерации;
наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариативно:
исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок,
кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре.
Мелодия
Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии,
скачки. Мелодический рисунок.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с
поступенным, плавным движением, скачками, остановками;
исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах)
различных мелодических рисунков;
вариативно: нахождение по нотамграниц музыкальнойфразы, мотива; обнаружение
повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга;
исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок,
кратких мелодий по нотам.
Сопровождение
Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Виды
деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и
сопровождения;
различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и
сопровождения;
показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента;
различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш;
составление наглядной графической схемы;
импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или
на ударных инструментах);
вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных
или духовых инструментах.
Песня
Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. Виды деятельности обучающихся:
знакомство со строением куплетной формы;
составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; исполнение песен,
написанных в куплетной форме;
различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений;
вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне.
Лад
Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый



состав.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух ладового наклонения музыки; игра «Солнышко – туча»;
наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада;
распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора;
исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской;
вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и
музыкальных ладах.
Пентатоника
Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов.
Виды деятельности обучающихся:
слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике
Ноты в разных октавах
Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. Виды деятельности обучающихся:
знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;
прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; сравнение
одной и той же мелодии, записанной в разных октавах;
определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент;
вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре
попевок, кратких мелодий по нотам.
Дополнительные обозначения в нотах
Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Виды деятельности
обучающихся:
знакомство с дополнительными элементами нотной записи; исполнение песен, попевок, в
которых присутствуют данные элементы.
Ритмические рисунки в размере 6/8
Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Виды деятельности
обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8;
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и
(или) ударных инструментов;
игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,
проговаривание ритмослогами;
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание
музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,
воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и
аккомпанементов в размере 6/8.
Тональность. Гамма
Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности
(до 2–3 знаков при ключе).
Виды деятельности обучающихся: определение на слух устойчивых звуков; игра «устой –
неустой»;
пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; освоение понятия «тоника»;
упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи
музыкальную фразу»;
вариативно: импровизация в заданной тональности.
Интервалы
Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта,
квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.
Виды деятельности обучающихся: освоение понятия «интервал»;
анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); различение на слух
диссонансов и консонансов, параллельного движения двух



голосов в октаву, терцию, сексту;
подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучивание,
исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в
мелодическом движении;
элементы двухголосия;
вариативно: до сочинения к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в
терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами.
Гармония
Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры
аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.
Виды деятельности обучающихся: различение на слух интервалов и аккордов;
различение на слух мажорных и минорных аккордов;
разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам аккордов;
вокальные упражнения с элементами трёхголосия;
определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен,
прослушанных инструментальных произведений;
вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.
Музыкальная форма
Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения.
Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной
формы, рондо;
слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление наглядной
буквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной или
трёхчастной форме;
вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме;
создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной
формы.
Вариации
Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. Виды деятельности
обучающихся:
слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; наблюдение за развитием, изменением
основной темы; составление наглядной буквенной или графической схемы;
исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; вариативно:
коллективная импровизация в форме вариаций.

ТЕХНОЛОГИЯ
Технологии, профессии и производства

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях.
Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии,
связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. Общие
правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы,
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая
гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее
представление).
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни
современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения
природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как
устойчивая геометрическая форма и другие).
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для



технологий будущего.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение
социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый).
Технологии ручной обработки материалов
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов.
Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий,
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например,
аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их
декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие),
называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и
назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка
материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка.
Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий,
цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение
необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений,
расчётов, несложных построений.
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий
шилом.
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых
материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка
(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей
изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление
швейных изделий из нескольких деталей.
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном
изделии.
Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов
«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным,
декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей
набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции.
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств,
бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов,
соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений
и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную
трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).
Информационно-коммуникативные технологии
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой
человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии.
Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио,печатные
издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир.
Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для
сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и
обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-
классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word



или другим.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изучение технологии способствует освоению ряда универсальных учебных действий:
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной
деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и
исследовательские действия:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на
вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и
несущественных признаков;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически
представленной в схеме, таблице;
определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку
(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить
простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; восстанавливать нарушенную последовательность
выполнения изделия.
Работа с информацией:
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации
для создания моделей и макетов изучаемых объектов;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов
работы;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения учебных и
практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
Коммуникативные универсальные учебные действия
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
способах создания;
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; формулировать
собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания.
Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать
план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;
выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам
работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым
качествам;
справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за
общий результат работы;
выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; осуществлять
взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Знания о физической культуре
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию
России. История появления современного спорта.
Способы самостоятельной деятельности



Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры:
общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и
предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой
(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках
физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов
физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию
физических качеств на учебный год.
Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура
Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной
и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и
физической нагрузки.
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики
Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по одному в
колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма.
Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы:
вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным
шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке:
равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным
шагом правым и левым боком.
Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и
левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с
изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге,
прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.
Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением
положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища.
Упражнения в танцах галоп и полька.
Лёгкая атлетика
Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в
положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной
направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и
торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.
Лыжная подготовка
Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах
переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.
Плавательная подготовка.
Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и
спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и
прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании
кролем на груди.
Подвижные и спортивные игры
Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки.
Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол:
прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении.
Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.
Прикладно-ориентированная физическая культура.
Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка
к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
3.2.3. Коррекционно-развивающая область Коррекционно-развивающая область является
обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.



Коррекционно-развивающая работа направлена на:
1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей;
2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности
слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО;
3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

3.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания в МБОУ «Кочелаевская СОШ» разработана на основе
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг.
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), приказа Министерства просвещения
РФ от 18.05.2023г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной
программы начального общего образования».
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного
процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами
воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального
образования.
Программа воспитания:
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности
в образовательной организации;
разрабатывается и утверждается с управления образовательной организацией, в том
родителей (законных представителей);
участием коллегиальных органов числе Совета обучающихся, Совета реализуется в
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;
предусматривает приобщение обучающихсяк российским традиционным духовным ценностям,
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;
предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и
гражданской идентичности обучающихся.
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом
педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по
воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог и т. п.) наставники, могут
реализовывать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и
тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.
В центре программы воспитания общеобразовательного учреждения Ковылкинского
муниципального района МБОУ «Кочелаевская СОШ» находится личностное развитие
обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации
программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана
обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к
саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.



Приложение: календарный план воспитательной работы.

Раздел I. Целевой раздел
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники

МБОУ «Кочелаевская СОШ» (далее – Школа), обучающиеся, их родители (законные
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными актами Школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное правона воспитание своих детей. Содержание
воспитания обучающихся в Школе 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 Школе планируется и осуществляется в соответствии с
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в
Стратегииразвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 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.

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных
и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных,
духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в Школе:
1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,

которые выработало российское общество (социально значимых знаний).
2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,

традициям (их освоение, принятие).
3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям

социокультурногоопыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений,
применения полученных знаний.

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС.

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ
включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них
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 жизнив целом.



Воспитательная деятельность в Школе 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.

Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности,

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности,
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой иполитической
культуры;

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

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

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде,
чрезвычайных ситуациях;

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском
обществе, достижение выдающихся результатов в

профессиональной деятельности;
- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного,

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом
личностных интересов и общественных потребностей.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
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 индивидуальности

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.

- 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



естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего

образования.
Гражданское воспитание:
- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском
обществе, в мировом сообществе.

- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения,
российского национального исторического сознания.

- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других
людей.

- Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.
- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том
числе гуманитарной.

Патриотическое воспитание:
- Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его

традиции, культуру.
- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в
родной стране.

- Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,
своего народа, других народов России.

- Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в
прошлом и современности.

- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание:
- Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского
общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной
принадлежности).

- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с
учётом осознания последствий поступков.

- Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

- Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных
народов, вероисповеданий.

- Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания
детей.

- Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как
части духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание:
- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных

традиций и народного творчества в искусстве.
- Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,



традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.
- Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в
искусстве.

- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном
творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

- Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения,
в том числе в информационной среде.

- Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую
активность).

- Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для
физического и психического здоровья.

- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

- Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным
условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание:
- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
- Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в

том числе на основе применения предметных знаний.
- Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в
российском обществе.

- Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность.

- Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов,
потребностей.

Экологическое воспитание:
- Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их

решения, значение экологической культуры человека, общества.
- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи

природной, технологической и социальной сред.
- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды.

- Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной
направленности.

Ценности научного познания:
- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом

индивидуальных интересов, способностей, достижений.
- Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной
средой.

- Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о



мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).
- Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.
Гражданское воспитание:
- Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в
мировом сообществе.

- Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за
его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного
российского национального исторического сознания.

- Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать
историческую правду.

- Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и
правопорядка, прав и свобод сограждан.

- Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным,
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,
коррупции, антигосударственной деятельности.

- Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- патриотических
и др. объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание:
- Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к

родной культуре, любовь к своему народу.
- Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации,

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
- Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов,
проживающих в родной стране — России.

- Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание:
- Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям,

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного
самоопределения.

- Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

- Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп,
религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.

- Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей,
религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

- Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи,
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской
ответственности.



- Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий
устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной
культуры.

Эстетическое воспитание:
- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и

мирового художественного наследия.
- Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это
влияние.

- Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в
искусстве.

- Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

- Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья
других людей.

- Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного
поведения в информационной среде.

- Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и
здоровый образ жизни.

- Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.

- Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям
(социальным, информационным, природным).

Трудовое воспитание:
- Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения
российского народа.

- Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

- Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

- Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.

- Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений,
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.

- Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей



семьи, общества.
Экологическое воспитание:
- Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.

- Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
- Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого

природопользования в быту, общественном пространстве.
- Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания:
- Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с

учётом своих интересов, способностей, достижений.
- Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии
России.

- Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной
информации и критики антинаучных представлений.

- Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов,
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.

Раздел II. Содержательный
2.1. Уклад школы

МБОУ «Кочелаевская СОШ» является средней общеобразовательной школой, обучение
в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование,
основное общее образование, среднее общее образование).

Школа расположена в центре села Кочелаево



Социальное окружение школы – это учреждение культуры, активного отдыха и спорта,
здравоохранения. Деятельность данных учреждений нацелена на формирование
законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая близость и
созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать партнерские отношения с
данными учреждениями через организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что
повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. Основной
контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на получение
качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся способствует
развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации и
проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их проведения.
Показателем высокой социальной активности учащихся является деятельность Ученического
актива школы.

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в
школе, являются педагоги:

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на
высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие
педагогическую поддержку особым категориям обучающихся;

 заместитель директора по воспитательной работе, использующая в работе с учащимися
современные формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие
активную гражданскую позицию.

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска»,
демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются:
 Центр культуры имени Ф.В. Сычкова;
 Дворец спорта с. Кочелаево;
 ГИБДД МО МВД «Ковылкинский».
Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах

взаимодействия педагогов и школьников:
– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности

любого ребенка к совершенствованию;
– принцип доверия обучающимся при принятии решений,

реализации дел, отнесенных к их зоне ответственности;
– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых

форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;
– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей;
– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся;
– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при

принятии управленческих решений.
Основными традициями воспитания в Школе являются:
– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных

дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами
обучающиеся;

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции
обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения,
включение в деятельность «Движения первых»;

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с
использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства.

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составляющие основу
воспитательной системы Школы:

 Акции, посвящённые значимым датам страны.
 Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники.
 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических



активностей: «Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя
российской науки», «Неделя экологии», «Марафон добрых дел».

 КТД «Новогодний переполох».
 День школьного самоуправления (проф. пробы).
 Квест «Блокадный Ленинград»
 Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!».
 Торжественная линейка «За честь школы».
 Праздник «Прощание с начальной школой».
 Праздники Последнего звонка.
 Торжественная церемония вручения аттестатов.
 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба.

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему
воспитательной деятельности:

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее».
 Федеральный проект «Орлята России».
 Муниципальный проект «Вахта памяти»
 Муниципальный проект «Ответственное родительство».

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики:
 Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных локаций, когда

учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помощью педагога (1-4 классы),
выполняют содержательные игровые задания, предполагающие актуализацию
имеющегося социально-значимого опыта либо знакомство с имеющейся здесь же
стендовой информацией. Прекрасно дополняют данный формат различные
тематические активности.

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие
авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн делают интерактивные
локации привлекательными и востребованными среди учащихся, позволяют охватить большое
количество учащихся.

Программа обучения классных руководителей эффективным технологиям,
методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями).

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в
воспитательной деятельности:

 Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при
осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в
режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественной
профилактической и коррекционной работы.

 Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности
классных руководителей, преобладания мероприятий иного, а не деятельностного
подхода.

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия:
 Разработана программа обучения классных руководителей эффективным технологиям,

методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными
представителями).

 Разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных
руководителей, специалистов СПС по профилактике неуспеваемости обучающихся,
работе с неуспевающими учащимися.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

 общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на
формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, Марафон
добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», Неделя позитива, КТД
«Новогодний переполох» и др.;



 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными,
муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы:
мероприятия в рамках календаря знаменательных дат;

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России,
мире: проект «Огневые рубежи», акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча
памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.);

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на
следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов,
праздник «Прощание с начальной школой»;

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в
 общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники,

пятиклассники, старшеклассники;
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации,
чествование победителей и призёров муниципального и регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников;

 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение
целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», «Билет в будущее», конкурс
«Большая перемена» и др.

 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других
направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по
благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих дней не
смолкнет слава!», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление
тематических экспозиций и др.

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей,
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и
встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки,
проведения, анализа общешкольных дел;

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных
возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой
организации взаимодействия с обучающимися.

2.2.1. Модуль «Классное руководство»
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности
педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и
социализации обучающихся, предусматривает:
 планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной,

тематической направленности (не реже 1 раза в неделю);
 еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о

важном» (в рамках внеурочной деятельности);
 еженедельное проведение профориентационных занятий «Россия - мои горизонты» (в

рамках внеурочной деятельности)
 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях,

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся сразными потребностями,
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы



поведения;
 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы,
экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;

 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся
Школы;

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их
поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, успеваемость и т.
д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через
частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися
класса;

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения
(по желанию);

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

 инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в
родительских собраниях класса;

 организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в четверть),
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе,
жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями,
администрацией;

 регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за воспитание детей,
обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил пожарной
безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах;

 создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в решении
вопросов воспитания и обучения в классе, Школе;

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе;

 организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных
родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и обучения;

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
Урочная деятельность
Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурока
предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями
учащихся и обеспечивает:
 установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности через

делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и дидактических полномочий;
проявление доверия к детям со стороны педагогов, уважения к их достоинству и чести;
акцентирование внимания на индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях,
привычках того или иного ученика;

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для прослушивания, тем
для рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а также ситуаций, предполагающих



ценностный выбор;
 создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учениками через

похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию совместной творческой
деятельности; установление сотруднических отношений в продуктивной деятельности,
использование мотивирующего потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся,
проявление внимания к ученикам, требующим такого внимания;

 побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы поведения,
правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Школы,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы через закрепление за каждым
учащимся своего места, использование привлекательных для детей традиций,
демонстрацию собственного примера;

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме
индивидуальных и групповых проектов;

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных
задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в
учебной деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

 применениеинтерактивныхформучебнойработы – интеллектуальных, стимулирующих
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического
мышления.

2.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения

индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках, выбранных
обучающимися курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ:

Уровень начального общего образования:

Направление внеурочной
деятельности

Целевая
аудитория

Курс/программа Количество
часов в
неделю

Информационно-
просветительские занятия
патриотической, нравственной и
экологической направленности
«Разговоры о важном».

1-4 классы «Разговоры о важном» 1

Занятия, связанные с
реализацией особых

3-4 классы «Учимся говорить по-
мокшански»

1



интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся
Занятия, направленные на
удовлетворение обучающихся в
творческом и в физическом
развитии, помощь в
самореализации и развитии
способностей и талантов.

1-4 классы «Игровые виды спорта»
«Музыкальный
калейдоскоп»
Мероприятия в рамках
деятельности Орлята России

1

1
1

Уровень основного общего образования:

Направление внеурочной
деятельности

Целевая
аудитория

Курс/программа Количество
часов в
неделю

Информационно-
просветительские занятия
патриотической, нравственной и
экологической направленности
«Разговоры о важном».

5-9 классы «Разговоры о важном» 1

Занятия по формированию
функциональной грамотности
обучающихся.

5-9 классы «Финансовая грамотность»
«Читательская грамотность»
«Математическая
грамотность»

1
1
0,5

Занятия, направленные на
удовлетворение
профориентационных интересови
потребностей обучающихся.

6-9 классы «Россия - мои горизонты» 1

Занятия, связанные с
реализацией особых
интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся

5 класс
6 класс

7 класс

9 класс

9 класс

«Фольклор Мордовии»
«Традиции мордовского
народа»
«Культура мордовского
народа»
«Сложные вопросы
подготовки к ОГЭ по
обществознанию»
«Изучаем себя»

1
1

1

1

0,5
Занятия, направленные на
удовлетворение обучающихся в
творческом и в физическом
развитии, помощь в
самореализации и развитии
способностей и талантов

5,8 классы
5,8,9 классы

«Игровые виды спорта»
«Музыкальный
калейдоскоп»
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1

Уровень среднего общего образования:

Направление внеурочной
деятельности

Целевая
аудитория

Курс/программа Количество
часов в
неделю

Информационно- 10 класс «Разговоры о важном» 1



просветительские занятия
патриотической, нравственной и
экологической направленности
«Разговоры о важном».
Занятия, направленные на
удовлетворение
профориентационных интересови
потребностей обучающихся.

10 класс «Россия - мои горизонты» 1

Занятия, направленные на
удовлетворение обучающихся в
творческом и в физическом
развитии, помощь в
самореализации и развитии
способностей и талантов.

10 класс «Игровые виды спорта»
«Музыкальный
калейдоскоп»

1

1

Дополнительное образование

Направленность Названия кружков,
секций

Цель

Техническая Робототехника
Физика в экспериментах

Формирование у детей начальных научно-технических
знаний, профессионально-прикладных навыков и
создание условий для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребёнка в окружающем
мире. Задачи программы: образовательные. - расширять
знания о современной технике, различных видах
транспорта и технических объектов.

Естественно-научная Человек и его здоровье
Практическая биология
Химический решебник

Создание условий для формирования у
школьников поисково - познавательной деятельности,
которая бы позволила не только систематизировать и
расширить имеющиеся у детей представления об
окружающей действительности, но и дать возможность им
через эксперимент взять на себя новые социальные роли:
лаборанта, исследователя- «ученого». ответственное
отношение к окружающей среде; доброжелательность
к живым существам; стремление преодолевать
трудности, добиваться успешного достижения
поставленных целей

Художественная Школьный театр
ВИА
Гитара
Творческая мастерская

Развитие индивидуального и коллективного
художественного творчества детей

Социально-
педагогическая ЮИД

Формирование готовности к самореализации детей в
системе социальных отношений на основе
формирования нового уровня социальной
компетентности и развития социальной
одаренности.

Физкультурно-
спортивная

Школьный спортивный
клуб

Шашки

Физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы
воли, ответственности, формирование установок
на защиту слабых.



Общекультурное
направление

Музейное дело
Детская риторика
Формирование

интеллектуальной
активности

Развитие эмоционально-образного и художественно-
творческого мышления, что позволяет обучающимся
ощущать свою принадлежность к национальной культуре,
повышает чувство личной самодостаточности

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся предусматривает:
 создание и деятельность в Школе и классах представительных органов

родительского сообщества (Родительский совет, родительские активы классных
коллективов),участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения;

 деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете
Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
(делегаты от Родительского совета);

 тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной
циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания,
взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо
направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных проблем;

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках,
собраниях на актуальные для родителей темы;

 Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут
посещать уроки и внеурочные занятия;

 общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы Школы за
учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, где
представляются различные направления работы Школы, в том числе дополнительное
образование;

 информирование родителей (законных представителей) о жизни школы,
актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество Школы в
социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах;

 обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих
родителей вопросов, согласование совместной деятельности;

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,
предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме Школы в соответствии
с порядком привлечения родителей (законных представителей);

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению
классных и общешкольных мероприятий;

 участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение
первой недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и качества
питания обучающихся (еженедельно);

 реализациюмуниципального проекта «Ответственное родительство»;
 организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социальным

педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей;

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

Самоуправление
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе

предусматривает:
 организацию и деятельность органов классного самоуправления, Школьного

Актива, избранных обучающимися в процессе классных деловых игр;



 представление Школьным Активом интересов обучающихся в процессе управления
Школой, формирования её уклада (в том числе на заседаниях Управляющего совета);

 защитуШкольным парламентом законных интересов и прав обучающихся;
 участие Школьного Актива в разработке, обсуждении и реализации рабочей

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;
 участиеШкольногоАктивавповедении самоанализа воспитательной деятельности в

Школе;
 осуществление Школьным Активом работы по соблюдению обучающимися Правил

внутреннего распорядка, обучающихся Школы;
 работу Совета старост;
 реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников.

Профориентация
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы

предусматривает:
 проведение профориентационных классных часов и психологических занятий,
направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации

своего профессионального будущего;
 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях
разной профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней
открытых дверей ворганизациях профессионального, высшего образования;

 проведение цикла профориентационных занятий «Россия - мои горизонты»;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее»,

«ПроеКториЯ», «Шоу профессий»;
 индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими
будущей профессии;

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об
участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках
дополнительного образования;

 участие в работе мобильного технопарка «Кванториум»;
 оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в сообществе

школы в Вконтакте.

Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:
 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности;
 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения;
 организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании;
 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы,

школьной службы медиации;
 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
 профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД



России "Ковылкинский", ПНД и КДН;
 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными

представителями) в рамках работы Совета профилактики;
 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в
каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности
обучающихся;

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам
профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно
планам ВР классных руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского
проекта «Здоровая Россия – общее дело»;

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов
повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов;

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным
направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.).

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с
обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч.
с привлечением специалистов учреждений системы профилактики;

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного
взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных

программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»);
 профилактические занятия, направленные на формирование социально

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к
негативным воздействиям, групповому давлению;

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному
поведению, а также в различные профилактические программы (антинаркотические,
антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в
деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные
объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде,
безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона;
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы,
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной,
религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших
обучение,криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);

 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг
страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно);

 реализация школьного проекта «Школьные медиа против деструктивных
сообществ»;

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное
время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования;

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных
представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,
социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:



 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с
социальными партнёрами Школы;

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

 посещение учреждений культуры г. Ковылкино;
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.

 Посещение мероприятий по Пушкинской карте.

Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном
процессе:

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации;

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации;

 размещение портретов выдающихся государственных деятелей России (Мордовии),
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;

 поддержание, использование в воспитательном процессе парт Героев;
 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (лестничный

пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в доступной, привлекательной форме
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- нравственного
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.
п.;

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с
работами друг друга;

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение
территории при общеобразовательной организации;

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по
благоустройству, оформлению классных кабинетов,пришкольной территории;

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, интерактивные
локации);

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная
информация, информация патриотической и гражданской направленности);

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

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

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,
государственные, муниципальные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

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

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,
совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем,
касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального района;

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся,
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Социальными партнерами МБОУ «Кочелаевская СОШ» являются:
Соц. партнер Содержание совместной деятельности

Центр культуры имени Ф.В. Сычкова Тематические мероприятия на базе библиотеки.
Организация и проведение интеллектуальных игр.

ГИБДДМОМВД России
"Ковылкинский"(на основании
совместного плана работы)

Участие в акциях, проводимыхЮИД.
Занятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.
Тематические сообщения на классных и
общешкольных родительских собраниях, в т. ч. в
рамках акции «Большое родительское собрание».
Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.
Проведение декад дорожной безопасности.

Дворец спорта с. Кочелаево Мероприятия на базе дворца спорта



Раздел III. Организационный
3.1. Кадровое обеспечение
Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические

работники образовательной организации:
Должность Кол-во Функционал

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации воспитания
обучающихся.

Заместитель
директора по УВР

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала
урочной и внеурочной деятельности, организует работу с
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями
(законными представителями), учителями- предметниками.
Организует методическое сопровождение и контроль учителей-
предметников по организации индивидуальной работы с
неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, одаренными
учащимися, учащимися с ОВЗ , и з семей « группы риска».

Заместитель
директора по ВР

1 Организует воспитательную работу в образовательной организации:
анализ, принятие управленческих решений по результатам анализа,
планирование, реализация плана, контроль реализации плана.
Руководит социально-психологической службой, является куратором
Школьной службой медиации.
Контролирует организацию питания в образовательной организации.
Курирует деятельность Школьного парламента, волонтёрского
объединения, Родительского и Управляющего советов.
Курирует деятельность объединений дополнительного образования,
Школьного спортивного клуба.
Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного
образования, классных руководителей.
Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного
образования» в части школьных программ.

Педагог- психолог 1 Организует психологическое сопровождение
воспитательного процесса: проводит коррекционные занятия с
учащимися, состоящими на различных видах учёта;
консультации родителей (законных представителей) по
корректировке детско-родительских отношений, обучающихся по
вопросам личностного развития.
Проводит занятия с обучающимися, направленные на
профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др.

Педагог-
дополнительного
образования

3 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Классный
руководитель

9 Организует воспитательную работу с обучающимися и
родителями на уровне классного коллектива.

Учитель-
предметник

15 Реализует воспитательный потенциал урока.

Советник по
воспитанию

1 Организует взаимодействие с детскими общественными
объединениями.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение
Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных документов:



Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.09.2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации»;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и План мероприятий по ее реализации в 2021-
2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от
02.07.2021 № 400);
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. № 372 «Об утверждении
федеральной образовательной программы начального общего образования»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. № 370 «Об утверждении
федеральной образовательной программы основного общего образования»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. № 371 «Об утверждении
федеральной образовательной программы среднего общего образования»;
Письмо Минпросвещения России от 7 августа 2023 г. № АБ-3287/06 «О направлении информации по вопросу
актуализации рабочих программ воспитания и планов воспитательной работы».
Основные локальные акты:
– Положение о классном руководстве.
– Положение о социально-психологической службе.
– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
– Положение о Родительском совете.
– Положение об Управляющем совете.
– Положение о Школьном Совете.
– Положение об использовании государственных символов.
– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся.
– Положение о поощрениях и взысканиях.
– Положение о комиссии по урегулированию споров.
– Положение о физкультурно-спортивном клубе.
– Положение о внешнем виде учащихся.
– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.
– Положение о Школьной службе медиации.
– Образовательная программа дополнительного образования.
– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.
– Планы воспитательной работы классных руководителей.
– План работы социально-психологической службы.
– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого обучающегося с ОВЗ.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская
и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия
освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.



На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с
ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:

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

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

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
каждого обучающегося;

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

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо
ориентироваться на:
-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием
адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных
вспомогательныхсредств,педагогическихприёмов,организациейсовместныхформработы воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальнойуспешности обучающихся
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию,
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательныхцелях.Система
проявленийактивнойжизненнойпозициии поощрения социальной успешности обучающихся строится на
принципах:
-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение
награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
-соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладужизнишколы,качеству воспитывающей среды,
символике школы;
-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку,
зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп
поощряемых и т.п.);
-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных
наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся,
преодолеватьмежличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);
-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей)
обучающихся,представителейсоветародителей,самихобучающихся,их представителей (совет обучающихся),
сторонних организаций, их статусных представителей;
-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее
действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности:
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.
В школе применяются следующие формы поощрения:
-похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
-похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
-награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных проявлениях
активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к победе и др.)



-награждение благодарностями и дипломами за победу или призовое место с указанием уровня достижений,
обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах;
-награждение родителей(законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за хорошее
воспитание детей и активное участие в деятельности школы.
Ведение портфолио – деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении классными
руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению)
артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др.,
участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.
Рейтинг - размещение имён, обучающихся или наименований классов в последовательности, определяемой их
успешностью, достижениями в чём-либо.

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

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего,
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.

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

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

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада Школы, качество
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между
педагогами, обучающимися и родителями;

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов
анализа 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 Школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной
социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного

развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи
проводимого в конце каждого учебного года онлайн мониторинга сформированности ценностных

ориентаций обучающихся.
Основным способом получения информации об уровне сформированности ценностных ориентаций

являются методики, разработанные ФИОКО:
– Анкета для обучающиеся 6 классов.
– Анкета для обучающиеся 8 классов.
– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.
– Анкета для представителей администрации Школы.
При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько

сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса в

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf


целом, 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.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной,

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых в
соответствии с модулями данной программы.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по
воспитанию, педагогом-психологом), классными руководителями с привлечением родительских активов
класса, Родительского совета школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности
обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с автоматической обработкой
результатов), беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками, представителями Школьного Совета. Результаты обсуждаются на заседании методических
объединений классных руководителей или педагогическом совете.

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
 проводимых основных школьных дел;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профориентации обучающихся;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 реализации потенциала социального партнёрства.
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) в конце учебного года,
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
Школе.

Приложение 1 (К рабочей программе Воспитания)

Календарный план воспитательной работыМБОУ «Кочелаевская СОШ»
на 2024-2025 учебный год

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
1. 1.Школьный урок
2. Урок Знаний 1-11 01.09.24 Классные руководители
3. Урок Памяти «Трагедия Беслана

в наших сердцах»
1-11 03.09.24 Классные руководители

4. Международный день
распространения грамотности.
Урок –сочинение

8-10 08.09.24 Учителя русскогоязыка



5. Урок безопасности
(профилактика ДДТ)

1-11 сентябрь Классные руководители

6. Киноуроки 1-11 ежемесячно Учителя-предметники
7. Дни финансовой грамотности.

Урок – ролевая игра
4-6 сентябрь Учителя русскогоязыка

и литературы
8. Всероссийский урок «Экология и

энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения –
«ВместеЯрче»

4-8 октябрь Классные руководители

9. Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет

1-8 октябрь Классные руководители

10. Уроки по «пожарной и
электробезопасности»

1-11 октябрь Ответственный за
безопасность, классные
руководители

11. Урок в музейной комнате
«Примером сильным и сердцем
отважным..»

5-6 ноябрь Руководитель

12. День единства и примирения.
Урок – диспут

5-9 ноябрь Учителя истории

13. День толерантности. Урок –
конференция

5-9 ноябрь Педагог-психолог

14. День правовой помощи детям.
Урок- консультация

5-9 ноябрь Педагог-психолог,
классные руководители

15. Уроки Мужества с участием
представителей ветеранских
организаций,
приуроченные к памятной дате
День неизвестного солдата.

1-11 01.12-09.24 Классныеруководители

16. Урок Мужества «Битва за
Москву»

1-11 05.12.24 Учителя истории

17. Урок правовой грамотности
«Права человека».

9-11 декабрь Учителя
обществознания

18 День Конституции РФ. Урок -
семинар

8-10 декабрь Учителя
обществознания

19 Урок проектной деятельности. 8-11 январь Учителя-предметники
20 День полного освобождения

Ленинграда от фашистской
блокады. Урок памяти.

1-11 23-27.01.25 Классные руководители

21 Урок Мужества, посвящённый
Дню воинской славы России

1-11 02.02.25 Классные руководители

22 День Российской науки.
Интегрированный
(межпредметный урок)

4-10 февраль Учителя-предметники

23 Всероссийская неделя детской
книги. Библиографические
уроки.

1-4 март Библиотекарь



24 День Воссоединения России и
Крыма. Урок – диспут

8-9 18.03 Учителя истории,
классные руководители

25 День космонавтики. Урок
«Космос — это мы»

5-8 апрель Классные руководители

26 День Земли. Экологический
урок

1-6 апрель Учитель биологии

27 День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

7-8 апрель Учитель ОБЖ

28 Познавательный урок «Как
Кирилл и Мефодий азбуку
писали».

3-4 май Учителя русскогоязыка

29 День славянской письменности
и культуры. Урок творчества

5-6 май Учителя русского
языка

согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников,
рабочих
программ по учебным предметам
2. Внеурочная деятельность

1 Шахматы 1-2 Весь период Руководитель кружка

2 Школьный театр 4-6 Весь период Руководитель
школьного театра

3 «Разговор о важном». 1-11 В течение года Классные
руководители

4 Соревнования по футболу 5-11 сентябрь Учитель физкультуры

5 Соревнования по волейболу 5-11 сентябрь Учитель физкультуры

6 Соревнования по баскетболу 5-11 сентябрь Учитель физкультуры
7 Весёлые старты 1-4 сентябрь Учитель физкультуры
8 Встречи с известными людьми

города
1-6 сентябрь Классные руководители

9 День учителя. Концерт 1-11 05.10 Заместитель директора
10 Выставка рисунков «Мой

любимый учитель»
4-7 01.-05.10 Учитель ИЗО

11 Акция «Кормушка» 2-5 ноябрь Классные руководители
12 Работа мастерской Деда Мороза 1-7 20.11-10.12 Советник директора по

ВР
13 Новогодние мероприятия

«Новый год к нам мчится»
1-11 22.12-28.12 Заместитель директора,

советник директора,
классные руководители

14 «Они сражались за Родину».
Экскурсия в городской музей

2-4 январь Классные руководители

15 Конкурс «А ну-ка, мальчики» 2-7 февраль Учителя физкультуры
16 Конкурс «Готов к защите

Отечества»
8-11 февраль Учитель физкультуры

17 Спортивный конкурс «А ну-ка,
девочки!»

8-10 март Классные руководители

18 Просмотр фильмов,
посвящённых Дню
воссоединения Крыма с Россией

1-11 март Классные руководители



19 Экскурсия в краеведческий музей
Ковылкино

3-4 апрель Классные руководители

20 Мероприятия в рамках «День
Победы»

1-11 май Классные руководители

21 «В начале было слово»: турнир
знатоков русского языка

5-7 май Учителя русского
языка и литературы

3. Основные школьные дела
1. Торжественная линейка

«Первый звонок»
1-11 01.09. Заместитель директора

2. День знаний «Встречаем
первоклассников»

1,11 01.09 Заместительдиректора,
классные руководители

3. Час общения «Когда чужая боль
становится своей»

1-11 03.09 Классные руководители

4. Проект «Киноуроки в школе» 1-11 Весь период Классные руководители
5. Проект «Культурный марафон

школьника»
1-11 Весь период Классные руководители

6. Президентские состязания 1-11 Весь период Учителя физкультуры
7. Президентские игры 1-11 Весь период Учителя физкультуры
8. Неделя безопасности 1-11 До 10.09 Классные руководители
9. День пожилых людей «А всердце

молодость поёт»
1-11 01.10 Советник директора по

ВР,классные
руководители

10. «Осенний марафон»
Спортивные состязания

1-11 Сентябрь -
октябрь

Учителя физкультуры

11. КТД «С любовью к Вам,учителя!» 1-11 04.10 Заместительдиректора,
советник директора по
ВР

12. Выборы председателя
Ученического Совета школы»

5-11 17.10 Советник директора по
ВР

13. Посвящение в первоклассники 1 22.10 Заместитель директора,
советник директора по
ВР

14. Акция «Пятёрки для мамы!» 2-4 21-25.11 Классные руководители
15. Диспут «Зачем творить добро»

(День инвалидов)
7-8 03.12 Классные руководители

16. Всемирный День борьбы со
СПИДОМ

6-11 02.12 Классные руководители

17. КТД «Новый год к нам мчится!» 1-4 22-17.12 Заместитель директора,
советник директора по ВР,
классные руководители

18 «Подарок для Ёлки» 1-6 01.12-10.12 Классные руководители
19 Мероприятия по плану оборонно-

массовой и военно-
патриотической работе

1-11 20.01-22.02 Заместитель директора,
советник директора,
классные руководители

20 Акция «Блокадный хлеб» 1-11 27.01 Заместитель директора,
советник директора,
классные руководители

21 День открытых дверей «Не
повторяется такое никогда…»

9-11 04.02 Заместитель директора,
советник директора,
классные руководители



22 Фестиваль военной песни
«Песня тоже воевала»

2-7 07.02 Заместитель директора,
советник директора,
классные руководители

23 КТД «День, пахнущий
мимозой» (8 Марта)

1-11 07.03 Заместитель директора,
советник директора,
классные руководители

24 Акция «Георгиевская лента» 1-11 Март-май Заместительдиректора,
классные руководители

25 День воссоединения Крыма с
Россией (по специальномуплану)

1-11 18.04 Заместитель директора,
советник директора ,
классные руководители

26 Акция «Чтобы помнили» (День
Победы)

1-11 27.04-09.05 Заместитель директора,
советник директора ,
классные руководители

27 Торжественная линейка
«Последний звонок»

1,4,9,11 23.05 Заместительдиректора,
советник директора по
ВР

4. Классное руководство
1 Организация работы с классом 1-11 сентябрь Классные руководители
2 Заседание МО классных

руководителей
«Профессиограмма классного
руководителя»

1-11 сентябрь Классные руководители

3 «Эстафета детских идей».
Корректировка планов ВР

1-11 сентябрь Классные руководители

4 Праздник «Первого звонка».
Единый классный час .
Урок безопасности
(профилактика ДДТ).

1-11 сентябрь Классные руководители

5 Классные собрания: «Выборы
классногосамоуправления»

1-11 сентябрь Классные руководители

6 Организация питания
обучающихся.
Информирование родителей и
обучающихся по организации
питания

1-11 сентябрь Классные руководители

7 Месячник безопасности ДД 1-11 сентябрь Классные руководители
8 Часы общения (по выбору

кл.рук.)
1-11 ежемесячно Классные руководители

9 Инструктажи «Я и пожарная
безопасность», «Я - пешеход»
(создание индивидуальных
схем безопасного маршрута)

1-11 сентябрь Классные руководители

10 Оформление школьной
документации.

постоянно сентябрь Классные руководители

11 Классный час по правилам ДД с
участием инспектора ГИБДД

1-4 сентябрь Классные руководители

12 Классный час «Причины и
условия, способствующие
возникновению ПДД с участием
подростков »

1-8 сентябрь Классные руководители



13 Кл.час «Толерантность. Учимся
жить в согласии»

1-6 сентябрь Классные руководители

14
Антинаркотическая
антитабачная пропаганда:
Классные часы:
«Не начинай – затянет…»

и 5-10 сентябрь Классные руководители

15 Классные часы
начинается с улыбки»

«Дружба 1-2 сентябрь Классные руководители

16 Родительские собрания 1-11 В конце
каждой
четверти

Классные руководители

17 Тренинг на сплочение классного
коллектива: "Класс глазами
каждого"

1,10 сентябрь Классные руководители

18 Ведение
документации

классной 1-11 Весь год Классные руководители

19 Поздравление ветеранов
«Согреем ладони, разгладим
морщины».

1-11 01.10 Классные руководители

20 Выставка рисунков «Мой
любимый домашний питомец»(ко
дню защиты животных)

1-6 04.10 Учитель ИЗО,
классные руководители

21 Просмотр мультфильмов о
домашних и диких животных
(сказки) (ко дню защиты
животных)

1-2 03-04.10 Классные руководители

22 Классный час «О правовой
ответственности за жестокое
обращение с животными»

5-8 03-04.10 Классные руководители

23 Поздравление учителей с Днем 1-11 05.10
учителя:
- концерт 1-6 Заместитель директора

- изготовление открыток «С
праздником, любимые учителя» 7-8 Классные руководители
- оформление стенда
«Подравляем любимых 9-10
учителей»
- оформление 1 этажа

24 Классные часы: «Молодёжь
против экстремизма»
«Девичья честь »

октябрь Классные

25 Классный час (беседа) ко Дню
жертв политических репрессий
«Помним, чтобы не повторить»

5-11 30.10 Классные руководители

26 Организация каникулярного
времени: культпоходы (кино,
музей, театр, библиотека)

1-11 Октябрь-
ноябрь
(каникулярное
время)

Классные руководители

27 Антинаркотическая и 6-11 ноябрь Классные руководители



антитабачная пропаганда
Классные часы:«Мы за мир без
вредныхпривычек»

28 Классные часы: «Имя ближе, 1-4 ноябрь Классные руководители
чем Россия не сыскать»
Единый урок, посвящённый
Дню единства.

29 Классный час «Листаем 5-11 ноябрь Классные руководители
страницы истории нашего
Отечества»

30 Заседание МО классных
руководителей

1-11 В конце
каждой

Руководитель МО

четверти
31 Классные часы ко Дню Матери:

«Главное слово в любом языке»
Акция: «Поздравим наших
мам»:
- изготовление открыток
- изготовление поделок
- выставка фотографий
«Мамины глаза»

ноябрь Классные руководители
1-11

5-7

1-4

8-11

32 День толерантности (классные ноябрь Классные руководители
часы)
- Мой дом – моя крепость. 5-6
-«Мы очень разные, но мы 7-9
вместе…»
- Я – часть своей страны 1-2
- Один для всех и все для 3-4
одного.

33 Всемирный день инвалидов:
– классный час: « Благодаря и
вопреки»
– классный час: «День добрых
сердец»

декабрь Классные руководители
1-5 Классные руководители

6-11 Классные руководители

34 Операция «Праздничное 1-11 01-10.12 Классные руководители
оформление»

35 Классный час: «Они отстояли
Москву».

1-11 05.12 Классные руководители

36 Беседа «Святой воин
православия» (А. Невский)

1-11 06.12 Классные руководители

37 День Героев Отечества
(по сценариям классных
руководителей)

1-11 07-09.12 Классные руководители

38 Классные часы:
«Конституция – основной закон
государства»
«По страницам Конституции»

3-7

8-11

12.12
Классные руководители

Классные руководители
39 Классные часы: «О

нравственных отношениях
7-11 декабрь Классные руководители



юношей и девушек»

40 Новогодние праздники:
«Новый год к нам мчится»

1-11 22-26.12 Классные руководители

41 Беседа: «Вредные привычки. Их
влияние на здоровье»

1-6 январь Классные руководители

42 Классный час
«Правонарушение, проступок,
преступление»

7-11 январь Классные руководители

43 Классный час: «Легендарный
Ленинград – мы не забудем
никогода

1-11 январь Классные руководители

44 Классный час, посвящённый
Сталинградской битве

1-11 февраль Классные руководители

45 Классный час, посвящённый
выводу советских войск из
Афганистана: «Солдаты войны
не выбирают»

7-9 февраль Классные руководители

46 Акция «Поздравляем бабушек,
мам, девочек класса с
праздником 8 Марта»

1-11 март Классные руководители

47 Презентация исследовательских
работ «История Крыма»

9-11 март Классные руководители

48 Просмотр презентаций «Крым с
Россией навсегда»

7-9 март Классные руководители

49 Классный час: «Россия и Крым
- мы вместе»

1-6 март Классные руководители

50 Акция «Твори добро!» 1-10 март Классные руководители

51 Классные часы:
«Ответственность за ложные
сообщения о терроризме»
«Два разных понятия:
патриотизм и терроризм»

3-5

6-9

март Классные руководители

52 Просмотр фильмов о космосе
«Путь к звездам», «Зачем
человеку космос?»

1-4 апрель Классные руководители

53 Классные часы «Космос – это
мы»

1-11 апрель Классные руководители

54 Акция «Георгиевская лента» 1-11 апрель Классные руководители

55 Классные часы, посвящённые
Дню Победы

1-11 май Классные руководители

56 Классные часы «Письменность
на Руси»

1-11 май Классные руководители

5. Внешкольные мероприятия
1 Дела, организуемые социальными

партнёрами
1-11 Весь год Заместитель директора,

Советник директора,
классные руководители



2 Походы выходного дня 1-11 В теч .года Классные руководители
3 Сезонные экскурсии 4-6 В теч. года Классные руководители
4 Посещение театров,

кинотеатров, библиотек, музеев
1-11 В теч. года Классные руководители

6. Предметно-пространственная среда
1 Оформление уголков здоровья 1-11 сентябрь Классные руководители

2 Оформление классов ко Дню
знаний

1-11 сентябрь Классные руководители

3 Оформление школьного двора к
линейке Первого звонка

10 сентябрь Заместитель директора

4 Оформление класса ко Дню
учителя

1-11 октябрь Классные руководители

5 Оформление актового зала ко
Дню Учителя

УСГ октябрь Заместитель директора

6 Оформление выставки «Мой
любимый учитель»

1-7 октябрь Заместитель директора

7 Оформление выставки: «Наше
творчество»

1-4 ноябрь Классные руководители

8 Оформление классов к Новому 1-11 декабрь Классные руководители
году

9 Оформление фасада и школы
к Новому году

УСГ декабрь Заместитель директора

10 Оформление выставки
«Солдаты Родины»

1-11 январь Учитель ИЗО

11 Оформление классов ко Дню 1-11 февраль Классные руководители
Защитника Отечества

12 Оформление классов к 8 Марта 1-11 март Классные руководители

13 Оформление актового зала и
первого этажа к 8 марта

11 март Заместитель директора

14 Оформление классов ко Дню
Победы

1-11 апрель Классные руководители

15 Оформление стендов ко Дню
Победы

11 апрель Учитель ИЗО

16 Оформление классов к летнему
лагерю «Солнышко»

май Начальник лагеря

7. Взаимодействие с родителями
1 Общешкольное родительское

собрание
1-11 1 раз в

четверть
Администрация школы

2 Классные родительские
собрания

1-11 Не реже 1
раза в четверть

Классные руководители

3 Знакомство с сайтом школы с
целью активизации родительского
внимания к вопросам воспитания,
жизни ребенка в школе,
знакомства
с образовательной программой

1-11 сентябрь Классные руководители



4 Информационное оповещение
родителей через сайт школы, ВК,
WhatsApp, социальные
сети.

1-11 Весь период Классные руководители

5 Выборы родительского
комитета, распределение
обязанностей

1-11 сентябрь Классные руководители

6 Организация совместного
досуга родителей и детей:
поездки, экскурсии.

1-11 Каждую
четверть

Классные руководители

7 Организация родительского
контроля горячего питания

1-11 сентябрь Заместитель директора

8 Анкетирование. Составление
социального паспорта

1-11 сентябрь Классные руководители

9 Привлечение родителей к
участию в проведении
экскурсий на предприятия

5-11 октябрь Классные руководители

10 Индивидуальные консультации По
Необхо
димости

Весь период Педагог-психолог,классные
руководители

11 Педагогическое просвещение
родителей по вопросам обучения
и воспитания детей.

1-11 Весь период Заместительдиректора,
педагог-психолог

12 Участие родителей в
педагогическихсоветах,
консилиумах; выступления
родителей на общешкольных
собраниях.

1-11 Весь период Администрация

13 Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные руководители
14 Родительский лекторий «Меры

профилактики различных
инфекций» (с приглашением
мед. работника)

1-11 постоянно Классные руководители,
врач

15 Профилактическая беседа с
родителями детей «группы риска»
«Вредные привычки иих
предотвращение

Группа
риска

Октябрь-
ноябрь

Педагог-психолог

16 Интересные встречи « Мир
увлечений нашей семьи»

1-10 ноябрь Классные руководители

17 Участие в подготовке
Новогодних мероприятий:
«Новый год к нам мчится»

1-11 декабрь Администрация,классные
руководители

18 «Наши папы лучше всех» 1 февраль Заместитель директора
19 Организация летнего отдыха

учащихся (оформление
документов в летние
пришкольные лагеря)

1-5 Апрель Начальник лагеря,
классные руководители

20 Разработка памяток для
родителей «Планы,
рекомендации, советы на лето»

1-11 май Заместительдиректора,
классные руководители



21 Родительские собрания
« Итоги года. Занятость учащихся
летом. Соблюдениеучащимися
ТБ, ПДД, ППБ налетних
каникулах».

1-11 май Заместитель директора,
классные руководители

8. Самоуправление
1 Анализ работы за 2023-

2024учебныйгод. Организация
дежурства в классе

2-11 02.09 Классный руководитель

2 Выборы органов
самоуправления в классных
коллективах

1-11 До 09.09 Классный руководитель

3 Создание творческих групп по
разработке КТД

1-11 До 09.09 Классный руководитель

4 Контроль внешнего вида,наличия
сменной обуви у обучающихся в
классных
коллективах

1-11 постоянно Классный руководитель

5 Ведение портфолио
обучающимися классов

1-11 постоянно Классный руководитель

6 Анализ работы Совета за 2023-
2024 учебный год

УСШ 02.09 Заместитель директора,
председатель ученического
самоуправления

7 Утверждение плана
мероприятий ко Дню учителя

УСШ 19.09 Председатель
ученического
самоуправления

8 Рейд по контролю внешнего
вида. Порядок и чистота в
классе

УСШ 2,4 неделя
каждого
месяца

Председатель
ученического
самоуправления

9 Участие в акции «Поделись
теплом души своей»

1-11 01.10 Председатель
ученического
самоуправления

10 Праздничный концерт ко Дню
учителя

5-11 04.10 Председатель
Совета класса

11 Выборы председателя УСШ 17.10 5-11 Заместитель
директора по ВР

12 О подготовке проведении
месячника правовых знаний

В течение
октября

8-11 Председатель
Совета класса

13 Участие в мероприятиях,
посвященных Международному
дню толерантности.

1-11 16.11 Председатель
ученического
самоуправления

14 Акция «Не забудь поздравить
маму».

1-11 26.11 Председатель
ученического
самоуправления

15 Работа с учениками,
нарушающими дисциплину в
гимназии.

УСГ Еженедельно
почетвергам

Председатель
ученического
самоуправления



16 Участие в акции «Нет вредным
привычкам».

7-11 ноябрь Председатель
ученического
самоуправления

17 Заседание Совета класса:
Подготовка к
новогодним мероприятиям.
Работа с учениками,
нарушающими дисциплину

1-11 декабрь ПредседательСовета
класса

18 Участие в Новогодних
мероприятиях

УСГ 20.12-26.12 Председатель
ученического
самоуправления

19 Заседание Совета класса:
Подведение итогов работы за I
полугодие. Об оборонно-
массовой и военно-
патриотической работе

1-11 январь Председатель Совета
класса

20 Участие в мероприятиях,
посвящённых Дню Защитника
Отечества

1-11 февраль ПредседательСовета
класса

21 Участие в подготовке и
проведении мероприятий,
посвященных Международному
женскому дню

1-11 март Председатель
ученического
самоуправления

22 Организация и проведение
мероприятий, посвящённых
Всемирному дню здоровья.

УСШ апрель Председатель
ученического
самоуправления

23 Участие в акции «Твори добро» 1-11 апрель Председатель
Совета класса

24 «Участие в акции «Вахта
Памяти»

1-11 апрель-май Председатель
Совета класса

25 Заседание Совета
класса: Подведение итогов
работы Совета за 2024-2025
учебный год.
Планирование работы на летние
каникулы.

1-11 19.05 ПредседательСовета
класса

9. Профилактика и безопасность



1 Дифференциация учащихся и их
семей:
 неполные семьи;
 один отец воспитывает детей;
 многодетные семьи;
 малообеспеченные семьи;
 семьи, воспитывающие детей,
оставшихся без попечения
родителей;
 семьи, находящиеся в
трудной жизненной ситуации;
 семьи, находящиеся в
социально опасном положении;
 дети-инвалиды;  учащиеся,
состоящие на учете в ОПДН; 
учащиеся, состоящие нашкольном
профилактическомучете;
 учащиеся, нуждающиеся в
особом педагогическом
наблюдении;
 семьи детей-инвалидов;
 учащиеся, не проживающие с
родителями;
 семьи участников военных
действий;
 неблагополучные семьи.

1-11 До 15.09 Заместитель директора
по ВР

2 Социально-педагогическая
диагностика учащихся,
состоящих на учете в ПДН, ВШУ

8-9 Сентябрь-июнь Классные руководители

3 Обновление социального
паспорта ОУ

1-11 До 18.09 Заместитель директора
по ВР

4 Социально-психологическое
тестирование

7-11 Педагог-психолог

5 Профилактические беседы с
обучающимися о Законе «О мерах
по профилактике безнадзорности
иправонарушений
несовершеннолетних

1-11 Еженедельно Классные руководители

6 Проведение индивидуальных
бесед на темы правового
просвещения с обучающимися,
состоящими на
профилактических учетах

8-9 Весь период Педагог-психолог

7 Проведение тематических дней
профилактики

1-11 1 раз в месяц Классные руководители

8 Проведение мероприятий,
направленных на
противодействие насилию,
терроризму и экстремизму

6-11 В течение года Классныеруководители



9 Проведение мероприятий по
профилактике употребления
несовершеннолетними табака и
никотиносодержащей продукции,
психоактивных
веществ

2-11 В течение года Классные руководители

10 Заседание Совета профилактики Третий вторник
месяца

Заместитель
директора по ВР

11 Занятость во внеурочное время
(кружки, секции,
общешкольные мероприятия)
(учащихся состоящих на всех
видах учета)

8-9 Сентябрь-май
Ноябрь-декабрь

Классные руководители

12 Организация и проведение дня
встреч с врачом-наркологом и
другими специалистами
здравоохранения

6-11 В соответствии
с планом
межведомственн
ого
взаимодействия

Классные руководители

13 Участие в проведении
месячника «АНТИНАРКО»:
 спортивные соревнования Я
выбираю спорт!»;
 викторина «Мое здоровье в
моих руках»;
 классные часы «Будьте
здоровыми, преуспевающими,
счастливыми»

2-5

6-7

8-11

Заместитель
директора по ВР,
учителяФК, классные
руководители

14 Организация занятости в
каникулярное время.
Индивидуальная работа по
вопросу занятости с родителямии
учащимися в предканикулярное
время(учащихся состоящих на
всех видах учета)

декабрь, март,
апрель

Классные руководители

15 Правовое просвещение:
 Конвенция о правах ребенка;
 Уголовный кодекс РФ;
 Федеральный закон от
24.06.1999 №120 «Об основах
системы профилактики
безнадзорности, беспризорностии
правонарушений
несовершеннолетних»;
 Устав школы

6-11 В течение года
Классные руководители



16 Мероприятия, связанные с
обеспечением духовно -
нравственного развития,
приобщения к
общечеловеческим ценностям,
формированием гражданской
идентичности
 брейн-ринг «Здоровый образ
жизни»;
 круглый стол «Народы России
и их традиции»;
 урок доброты «Мы равны»;
 неделя вежливости;
 классные часы «Мы помним»;
 викторина «Тайны твоего
здоровья»

5-7

4

1-3
1-11
1-11
8-9

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
апрель

Классные руководители

17
Участие в проведении
месячника «АНТИНАРКО»:
 литературный конкурс (эссе,
сочинения, очерки, стихи и пр.)
 спортивные соревнования;
Круглый стол «При нездоровом
образе жизни нетшансов
выжить»;
 классные часы «Будьте
здоровыми, преуспевающими,
счастливыми»;
- беседы «В добрый путь по
жизни»

9-11

1-10

2-10

9,11

ноябрь

Учителя русского языка

Учителя ФК
педагог

Классные руководители

Педагог-психолог

18 Фестиваль уроков ОБЖ
«Опасности, предостерегающие
меня в жизни»

8-9 По графику Учитель ОБЖ

19 Классный час «Безопасность
глазами детей»

1-11 По графику Классный
руководитель

20 Применение на уроках
здоровьесозидающих
технологий.

1-11 Весь период Учителя - предметники

21 Викторина « Азбука здоровья" 1-2 Январь Классные
руководители

22 Учебная эвакуация «Пожарная
тревога»

1-11 Сентябрь,
декабрь, апрель

Ответственный за
безопасность

23 «Будь бдителен - рядом
железная дорога!»

1-11 Октябрь Классные
руководители

24 Беседа с инспектором по ПДД
«Что должен знать
велосипедист»

4-11 Март Классные
руководители

25 Беседа с инспектором по ПДД
«Чем грозит катание на
сцеплении трамвая»

3-10 ноябрь Классные
руководители



26 Изготовление буклетов
совместно с родителями по
безопасности («Помни правила
дорожного движения!»,
«Терроризму-нет!», «Правила
поведения на озере, реке»,
«Будь внимателен - железная
дорога!», «Лесные пожары»)

3-8 ноябрь Классные
руководители

10. Социальное партнерство
Центр культуры имени Ф.В.Сычкова

1 Привлечение школьников к
занятиям в секциях и кружкахв
ДДТ, Школе искусств, ФОКе

1-3 сентябрь Классные
руководители

2 Проведение совместных
праздников.

1-11 В течение года Заместитель
директора

3 Участие в мероприятиях и
конкурсах по плану ДДТ

1-11 В течение года Заместитель директора

4 Организация и проведение
конкурсных мероприятий с
обучающимися школы

1-11 В течение года Администрация

5 Посещение концертных
программ, представлений

1-11 В течение года Классные
руководители

6 Посещение творческих
объединений

1-11 В течение года Заместитель
директора

Дворец спорта с. Кочелаево
1 Привлечение школьников к

занятиям в дворце спорта
1 сентябрь Классные

руководители
2 Проведение совместных

праздников
1-11 В течение года Заместитель

директора
3 Участие в мероприятиях и

конкурсах дворца спорта
1-11 В течение года Заместитель

директора
Ковылкинский краеведческий музей

1 Экскурсии, УрокиМужества 1-11 В течение года
(не менее 1 раза)

Классные
руководители

11. Профориентация
1 По отдельному КТП программы

Россия - мои горизонты
6-11 в течение года Классные

руководители, зам.
директора по УВР

12. Детские общественные объединения
Школьный спортивный клуб

1 По отдельному КТП программы 1-11 в течение года Степанов А.И.
Отряд ЮИД

1 По отдельному КТП программы 5-7 в течение года Руководитель отряда
Курзаева М.Г.

Первичное отделение РДДМ «Движение первых»



1 По отдельному КТП программы 1-11 в течение года Советник
директора по
воспитанию

Школьный театр
1 По КТП планированию

руководителя театра
4-5 В течение года Руководитель театра



3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ЗДОРОВГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Соответствует ООП НОО
3.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка
в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться рекомендациями
ПМПК или ИПРА.

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального
сопровождения, обучающегося с НЗ.

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с НЗ в освоении АОП НОО,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная
адаптация.

Программа коррекционной работы для обучающихся соответствует структуре данного вида
программы, представленной в ФГОС начального общего образования.

Программа коррекционной работы предусматривает:
- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,

затрудняющих образование и социализацию ребенка;
- коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития

психологическими, педагогическими средствами;
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся

усваивать общеобразовательные предметы.
Комплексная программа коррекционной работы предусматривает специальную психолого-

педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологическое сопровождение.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом
развитии обучающихся с НЗ.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при изучении предметов
учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся и оказывается помощь в
освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП НОО в целом.

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые
занятия) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем
более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом,
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных
особенностей школьника принимаютсяво внимание следующие показатели:
психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной

сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные

особенности каждого учащегося.
Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы внеурочной

деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их
место в режиме образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в

соответствии с существующими нормативными документами и локальными
актами образовательной организации.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
1) осуществлениеиндивидуально-ориентированнойпсихолого-медико-педагогической помощи
слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей;
2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих
обучающихся на освоение ими АООП НОО;
3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с НЗ планируемых
результатов освоения АОП НОО.



Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие
её основное содержание:
-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования
обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи;
-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся;
-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся и
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса, со всеми участниками
образовательных отношений —обучающимися, их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдениев
учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого
обучающегося на основе заключения ПМПК или ИПРА.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития и оказывается помощь в освоении
нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.

При возникновении трудностей в освоении содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие
психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет
сохранятьсвою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае
нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителямии
обучающимися школы (класса), направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование 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 партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
-помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями,
одноклассниками и другими обучающимися, родителями;
-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию
эмоционально комфортной обстановки;
-создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного
отношения, обучающегося к ситуации школьного обучения в целом;
-развитие стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых
ситуациях), к проявлению социальной активности;

-развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения;
Содержание направлений коррекционной работы Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов
разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся;



-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Цель диагностической работы: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи

Социально-педагогическая диагностика
Получение объективной информации об
организованности обучающегося,
умении учиться, особенности личности,
уровню знаний по предметам.
Выявление нарушений в поведении
(гиперактивность, замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во время
занятий, беседы с
родителями, посещение
семьи

Сентябрь-
октябрь

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в

Задачи (направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности, мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья

Выявление состояния
физического и
психического здоровья
обучающихся

Изучение истории развития
ребенка, беседа с
родителями, наблюдение
классного руководителя,
анализ работ обучающегося

Сентябрь Классный
руководитель

фельдшер ФАП

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления «группы
риска»

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование,
анкетирование родителей
(законных представителей),
беседы с педагогами

Сентябрь Классный
руководитель

Педагог-психолог

Углубленная
диагностика детей с
ОВЗ

Получение объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов разного
профиля

Диагностирование,
заполнение документов
специалистами

Сентябрь Педагог-психолог

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития обучающегося

Разработка коррекционной
программы

Октябрь Педагог-психолог

Педагоги ОУ



развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение своевременной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемы
е результаты

Виды и формы деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечение
педагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Планы,
программы

Разработка индивидуальной
программы по предмету.
Разработка воспитательной
программы с классом и
индивидуальной
воспитательной программы для
обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов. Разработка плана
работы с родителями по
формированию толерантных
отношений между участниками
инклюзивного образ. процесса

Сентябрь Учитель-
предметник
Классный
руководитель

Обеспечение
психологического
сопровождения
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Формирование групп для
коррекционной работы.
Составление расписаний занятий.
Проведение коррекционных
занятий. Отслеживание динамики
развития обучающихся

Октябрь Педагог-
психолог

Лечебно-профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Разработка рекомендаций для
педагогов и родителей по работе с
обучающимися с ОВЗ. Внедрение
здоровье сберегающих
технологий. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков здорового
и безопасного образа жизни

В
течение
года

фельдшер ФАП
Классный
руководитель

Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ОВЗ.
Цель консультативной работы: обеспечение непрерывности специального
индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
обучающихся.



Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим,
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам
— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Цель информационно-просветительскойработы: организация информационно-просветительской
деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Рекомендации, приемы,
упражнения и др.
Разработка плана
консультативной работы
с ребенком, родителями,
классом, работниками
школы

Индивидуальные и
групповые тематические
консультации

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Педагог- психолог

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание помощи

Рекомендации,
приемы, упражнения и
др. Разработка плана
консультативной
работы с ребенком

Индивидуальные и
групповые
тематические
консультации

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
Педагог-
психолог

Консультирование
родителей (законных
представителе) по
вопросам
инклюзивного
образования, выбора
стратегии воспитания,
психолого-
физиологическим и
особенностями детей

Рекомендации, приемы,
упражнения и др.
Разработка плана
консультативной работы
с родителями
(законными
представителями)

Индивидуальные и
групповые тематические
консультации

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Педагог- психолог



Задачи (направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским,
социальным и
правовым вопросам

Организация работы
семинаров, тренингов и
др. по вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
Педагог-
психолог
Другие
организации

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
Педагог-
психолог
Другие
организации

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы.

2. Этап планирования, организации, координации коррекционно-образовательного процесса
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы на данном этапе является
образовательный процесс коррекционно-развивающей направленности.

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом данного этапа является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ.

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
данного этапа является внесение необходимых изменений в образовательный процесс, корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.

С целью осуществления системного подхода к организации коррекционно-
развивающей работы и экологически чистой образовательной среды в школе

функционирует школьный психолого-медико-педагогический консилиум, который является формой
организованного взаимодействия специалистов школы и включает медицинскую,
социальную,психологическую, логопедическую и педагогическую службы.

Основными задачами школьного ППк являются:
 диагностика психофизического здоровья учащихся;
 дифференциация актуальных и резервных возможностей, обучающихся;
разработка индивидуальных программ медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения и отслеживание динамики развития школьников в рамках
многофакторного валеолого-педагогического мониторинга.

Основными этапами психолого-педагогического и социального сопровождения являются:
 комплексная входная диагностика обучающихся;
 аналитико-статистическая обработка результатов диагностики;
 педагогическое управление образовательным процессом.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы в рамках школьного ППк позволяет обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, предоставить многопрофильную помощь
детям и их родителям (законным представителям), а также всем участникам образовательного процесса в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией



обучающихся.
Взаимодействие учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога,

социального педагога, медицинских работников и других специалистов школы
обеспечивает системное сопровождение обучающихся в ходе реализации программы коррекционной
работы.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений
письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических особенностей усвоения
навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и письменной речи у
учащихся младших классов.
Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:
1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зрительной
памяти, мышления.
2. Развитие фонематического восприятия.
3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация
артикуляторно и акустически сходных фонем.
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, предложение,
текст).
7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных фонем.
8. Обогащение лексического запаса.
9. Развитие грамматического строя речи.
10. Развитие связной речи.
11. Развитие мелкой и ручной моторики.
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и поддержание
психологического здоровья учащихся.
Задачи:
- профилактика проблем, связанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и подростков на
протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья учащихся; -
организация психологической помощи.

Основные направления деятельности педагога-психолога

Направление работы Сроки
Профилактическое направление
Занятия по профилактике и коррекции адаптации у
первоклассников

Сентябрь-декабрь

Диагностическое направление
Изучение социально- психологической адаптации к школе Октябрь
Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к
школе

Сентябрь

Определение самооценки Декабрь
Коррекционно-развивающее
Занятия по развитию познавательных способностей В течение года
Занятия по коррекции поведения В течение года
Консультативное направление
Консультации для учащихся, родителей, педагогов В течение года



Оценка результатов коррекционной программы
Оценка результатов освоения обучающимися с НЗ программы коррекционной работы

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки
результатов освоения обучающимися с НЗ программы коррекционной работы
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную
диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени
обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихсясНЗвосвоениипланируемыхрезультатововладенияпрограммой коррекционной
работы. Данные экспресс-диагностикивыступают вкачестве ориентировочной основы
для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

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

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

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

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

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



3.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Соответствует ООП НОО

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Учебный план

Учебный план разработан на основе следующих документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации «от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом МО и Н
РФ от 19.12.2014 №1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с
ОВЗ);
- Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ.

Учебный план, реализующий АООП НОО, разработан с учетом психофизических
особенностей, обучающихся с НЗ и рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ОВЗ.

Учебный план начального общего образования обучающихся с НЗ (вариант 4.1) в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с НЗ полностью соответствует учебному плану
ФГОС НОО и рассчитан на нормативный срок освоения АООП НОО в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, который составляет 4 года.
В 2024 – 2025 учебном году, данный учебный план предназначен для обучающихся 1 класса
МБОУ «Кочелаевская СОШ», обучающегося по АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.

Структура и содержание учебного плана определяется особенностями контингента
учащихся. При проектировании учебного плана учитываются:
– образовательные потребности обучающихся с НЗ и их родителей (законных
представителей);
– уровень обученности и обучаемости учащихся;
– профессиональный и творческий потенциал педагогического коллектива; –
оснащенность (состояние материальной базы) образовательного процесса.

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-
развивающую область.

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, указанные в
приложении №4 к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (НЗ вариант 4.1) и определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: –
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;



– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области:

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий
мир), основы религиозных культур и светской этики (вводится в 4 (5) классе), искусство,
технология, физическая культура.

Предметная область «Филология» (русский язык, литературное чтение) направлена на
формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших
школьников. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два
предмета представляют собой единую предметную область, в которой изучение русского
языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для обучающихся с ОВЗ:
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.

Преодоление вербализма и формализма речи.
Развитие зрительного восприятия, овладение навыком безнаклонного письма.
Предметная область «Филология» (иностранный язык) направлена на освоение

обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы. Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2
класса. Объем учебного времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю).

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», может корректироваться в рамках предметной области
«Филология» с учетом психофизических возможностей слабовидящих обучающихся. При
проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на
две группы при наполняемости 12 и более учеников в классе.

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи.

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:
 Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,

пространственного воображения и пространственных представлений.
 Формирование первоначальных представлений о сенсорных эталонах, развитие

чувства ритма, координации движений, развитие навыков ориентировки в
микропространстве. Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.

Предложенный объем учебного времени (136 часов в год – по 4 часа в неделю)
достаточен для освоения данного содержания.

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир)
направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей
компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в
природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в
его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и
культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения
России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.



Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:
 Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в

нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и безопасного

взаимодействия в социуме.
Овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с

помощью нарушенного зрения.
Для изучения предмета «Окружающий мир «объём учебного времени составляет в 1–4

классе 68 часов (2 часа в неделю).
Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка).
Задачи реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:
 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Развитие опыта самовыражения в доступных видах искусства.
 Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторной

координации, ориентировки в пространстве.
Овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественной

деятельности.
Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).

Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).
Предметная область «Труд» («Технология»).
Задачи реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:
Формирование первоначального опыта практической преобразующей деятельности.
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности.
 Развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и

компенсаторных возможностей в процессе овладения трудовыми навыками.
Формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни человека.
Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов.
Предметная область «Технология» (Труд (технология)) изучается в объеме 34 часов (1

час в неделю).
Предметная область «Физическая культура» (физическая культура) изучается в

объеме 2-х часов в неделю с 1 по 4 классы. Содержание образования по физической
культуре определяется общеобразовательными программами, разрабатываемыми
образовательными учреждениями самостоятельно на основе федерального
государственного образовательного стандарта общего образования и примерных основных
образовательных программ.

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и

социальному развитию, успешному обучению.
 Профилактика вторичных нарушений физического развития. Формирование

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Владение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие).

Развитие основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация,
гибкость, равновесие).

Развитие потребности в занятиях физической культурой.
Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с



группой здоровья.
При организации, планировании и проведении уроков физической культуры

общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:
– сдваивать уроки физической культуры;
– заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности,

занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.
При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» необходимо

учитывать состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния
здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-
263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для обучающихся с ОВЗ, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ
«Кочелаевская СОШ» предусматривает:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов
(коррекционно-развивающие занятия, которые проводят учителя начальных классов);
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся (курсы внеурочной
деятельности);
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей, обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом
и(или) физическом развитии (психокоррекционные занятия, логопедические занятия,
дефектологические занятия).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
МБОУ «Кочелаевская СОШ» в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включает:
1. Коррекционно-развивающая область (2 часa в неделю) является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО для
слабовидящих обучающихся. Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, ИПР.
Коррекционно-развивающая работа направлена:
1) на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей;
2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности
слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО для слабовидящих
обучающихся;
3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
2. Курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы обучающихся с
ОВЗ, представлены следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, социальное,
духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное.

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

Учебный план НОО
для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю
1 2 3 4

Обязательная часть



Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 3 3 3 3

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык (русский) 1 1 1 0.5
Литературное чтение на
родном (русском) языке

1 1 1 0.5

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2
Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание
("окружающий мир")

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

0 0 0 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Технология Труд (технология) 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2
Итого 21 23 23 23
ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23
Количество учебных недель 33 34 34 34
Всего часов в год 693 782 782 782
План внеурочной деятельности (недельный)
МБОУ "Кочелаевская средняя общеобразовательная школа"
Учебные курсы Количество часов в неделю

1 2 3 4
Орлята России 1 1 1 1
Разговоры о важном 1 1 1 1

0 0 0 0
ИТОГО недельная нагрузка 2 2 2

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Освоение АООП НОО по учебным предметам сопровождается промежуточной
аттестацией, которая проводится с целью:
- объективного установления фактического уровня освоения и достижения планируемых
результатов АООП НОО;
- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО;
- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы
в освоении им АООП и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в
осуществлении образовательной деятельности;
- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения АООП НОО.
В рамках проведения промежуточной аттестации запланированы следующие формы:
стартовые (входные) контрольные работы, полугодовые работы, годовые работы по
каждому учебному предмету.



Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год
Соответствует ООП НОО

4.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО
С целью сохранения единого образовательного пространства, требования к условиям

получения образования обучающимися с НЗ, представляют собой систему требований к
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации,
адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых
результатов этой категорией обучающихся.

4.2.1. Кадровые условия
Кадровые условия обеспечения реализации АОП НОО обучающихся с НЗ

соответствуют Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП
НОО, так и АОП НОО обучающихся с НЗ.

МБОУ «Кочелаевская СОШ», реализующая АОП НОО для обучающихся с НЗ,
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими,
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.

№ Специалисты Функции Кол-во
специалистов

1 Административный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия
для эффективной работы, осуществляет
контроль и текущую организационную работу

3

2 Учителя Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

3 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в
соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями

1

Педагоги,реализующие основную общеобразовательную программу начального общего
образования с участием обучающихся с НЗ имеют высшее и среднее специальное
профессиональное образование
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МБОУ «Кочелаевская СОШ» является обеспечение в соответствии с
новыми образовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в
целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.
Непрерывностьпрофессиональногоростапедагогическихработниковшколы, реализующих АОП
НОО обучающихся с НЗ, обеспечивается регулярным освоением дополнительных
профессиональных образовательных программ повышения квалификации.
Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям
реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.

4.2.2. Психолого-педагогические условия обеспечения
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов
компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения
метапредметных компетенцийи личностныхкачествпотребуетсоздания системы диагностики



результатов образовательной деятельности, а технологии формирования и измерения
указанных компетенций становятся основным предметом деятельности школьного
психолога. В связи с этим важное место в образовательной деятельности занимают
психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание
психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового
стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в
школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в
содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной,
конкретнойи измеримойдеятельность школьногопсихологакак полноценного участника
образовательного процесса.
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы
управления образовательной деятельностью школы, поскольку результаты его деятельности
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.
Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-
педагогической подготовки участников образовательной деятельности. Психологическое
сопровождение традиционно охватывает всех участников образовательной деятельности:
учащихся, родителей и педагогов.
Цельюпсихологическогосопровожденияявляетсясозданиесоциально-психологических условий
для развития личности учащихся и их успешного обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе школьного обучения;
–формироватьу обучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюи самоопределению;
– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающихреализациюосновныхобразовательныхпрограммдошкольного образования и
начального общего образования;
- учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся;
- формирование развития психолого – педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
-вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения участников
образовательногопроцесса(сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья обучающихся;
формированиеценности здоровьяи безопасногообраза жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся,
выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень организации, осуществляющей образовательную
деятельность);
-вариативностьформпсихолого-педагогическогосопровожденияучастников образовательной
деятельности(профилактика,диагностика,консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение, экспертиза).

Основные направления деятельности
1. Психокоррекция и развитие познавательных способностей учащихся 1 класса школы

Развитие познавательных способностей учащихся 2-4 классов

Формы и методы Сроки
проведения Предполагаемый результат



1.Наблюдение учащихся. Целевое
посещение уроков в 1классе

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Выявлениеучащихся,имеющих
недостаточный уровень развития
памяти, внимания, логического
мышления путём наблюдения.

2.Психолого-педагогическая диагностика,
направленная на выявление
познавательных УУД учащихся в 1 классе
школы.
1.Экспертный опрос педагогов.
2.Диагностика развития памяти, внимания у
учащихся 1 класса групповая).
3.Диагностика развития логического
мышления у учащихся 1 класса (групповая).
4.Анализ педагогической документации.
5.Углублённое исследование
познавательной сферы учащихся 1 класса
(индивидуально).

3 четверть

4 четверть

4 четверть

в течение года

Выявлениеучащихся,имеющих низкийи
недостаточный уровень развития
памяти, внимания, логического
мышления путём проведения
диагностики.

Выявление причин, затрудняющих
развитие познавательной сферы
учащихся 1 класса.

3. Коррекционно-развивающая работа.
1. Коррекционно-развивающие занятия
(групповые) с учащимися 1-4 классов по
развитию памяти, внимания, логического
мышления.
2.Коррекционно-развивающие занятия
(индивидуальные) с учащимися 1-4 классов.

ноябрь-апрель

в течение года

Преодолениеинтеллектуальных
трудностей при обучении в школе.
Повышение уровняразвития
внимания, памяти, логического
мышления у учащихся.

4. Консультационная и просветительская
работа с родителями учащихся 1 класса.
1. Общее родительское собрание: «Развитие
самостоятельности» (1кл).
2. Родительское собрание:
«Интеллектуальное развитие детей. Как
помочь развить память и внимание?» (1 кл.).
3. Родительское собрание:
«Интеллектуальное развитие детей» (1кл.)
4.Индивидуальное консультирование.

октябрь

ноябрь

декабрь

в течение года

Повышение психологической
компетенции родителей учащихся,
организация условий развития
познавательной сферы ребёнка в
дом .условиях.

5. Методическая работа
1. Семинар: «Организация работы с детьми,
испытывающими трудности в обучении
младших школьников»
2. Консультирование педагогов по вопросам
проведения мониторинга УУД.
3.Консультирование по актуальным запросам,
касающихся проблем обучения, поведения
конкретных детей или класса в целом

январь

в течение года

в течение года

Повышение психологической
компетенции педагогов, организация
условий развития познавательной
сферы учащихся в школе.
Осуществление готовностик
выполнению запланированных
мероприятий.
Осмысление результатов проведённой
работы.



Психолого-педагогическое сопровождение классные руководители, педагоги дополнительного
образования. осуществляют педагоги-психологи, учителя-предметники, воспитатели,

4.2.3. Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с НЗ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
Предусматриваетсяфинансированиедляобеспечениянеобходимымучебным, информационно-
техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим оборудованием для
организации образования детей с учетом рекомендаций ПМПК и индивидуальной программой
реабилитации (ИПРА).

4.2.4. Материально-технические условия
Школа расположена в типовом двухэтажном здании.
Здание соответствует строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
В школе соблюдаются санитарно-гигиенические, санитарно-бытовые условия, обеспечена пожарная и
электробезопасность (установлена система автоматической пожарной сигнализации, тревожная кнопка,
электропроводка соответствует нормативным требованиям). В школе осуществляется контроль за
соблюдением требований охраны труда (в учебных кабинетах имеются инструкции по охране труда,
проводится инструктаж по технике безопасности учащихся в соответствии с тематическим
планированием и педагогов -в соответствии с требованиями). Ежегодно проводится необходимый
текущий ремонт учебных кабинетов и здания школы.
С целью повышения эффективности образовательного процесса, пополнения материально-
технического обеспечения и создания условий для организации учебного
процесса в образовательном учреждении постоянно пополняется материальная база. В школе
ведется учет по данному направлению.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе
оборудовано: 1 кабинет информатики, спортивный зал, обновлено и пополнено программно-
информационное обеспечение по проектам ЦОС и создание центра «Точка роста».
Для организации учебного процесса в школе используются учебные кабинеты и кабинеты
учебного сопровождения.
Учебные кабинеты оборудованы 2-х местными ученическими столами и стульями. Используется
мебель 5-ти размеров, имеется маркировка.

Учебно-методическое обеспечение
При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников,
не имеющих ограничений здоровья, с использованиемспециальных дидактических материалов и
средств наглядности,отвечающих особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР.

Требования к организации пространства
Важными условиями организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся,
являются:
1. Безопасность предметно-пространственной среды, которая предполагает:
– безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным
дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.);
– обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения;
– обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий труда,
работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны
освещения;
– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций
слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.).
Организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров: 1) уличных ориентиров:
– стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до указанного на них
номера;



– номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации на расстоянии
500 мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. Номер наносится черной
краской на белый фон. Габаритные размеры: 700  500 мм, толщина линий шрифта – 30 мм;
– цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на определенной высоте
обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400 мм каждая: верхняя полоса – красного
цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка желтой полосы должна быть на высоте 500 мм от
уровня пола;
2) ориентиров для помещений:
– таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов
должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,6–1,7 м;
таблички рекомендуется выполнять размером 500  150 мм, текст выполняется на белом фоне
черным цветом, толщина линии – 10 мм;
– указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, которые
устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;
– поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж;
3) внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи организации
должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры могут быть двух модификаций: кнопочные
и автоматические.
2. Определенного уровня освещенность школьных помещений:
– требования к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, кабинетов,
спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП НОО в
организациях должны соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих
обучающихся;
– требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в отдельном
классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню освещенности, утвержденным
действующим СанПиН для обучающихся, не имеющих ограниченийповозможностямздоровья.Уровень
освещенностирабочегоместа слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования
рабочего места индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).
3. Доступность образовательной среды, что предполагает:
– использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым
образовательным потребностям различных групп слабовидящих обучающихся;
– использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств
комфортного доступа к образованию;
– наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных тифлотехнических и
оптических средств, учебников, дидактических материалов;
– обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в образовательной
организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.
1) Педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, психологической коррекции.
Требования к организации рабочего места.
Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно
зафиксирована,быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную
стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога).
Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с
рекомендациями врача-офтальмолога.
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим
материалам, специальным компьютерным инструментам обучения.
Реализация АООП НОО для слабовидящих обучающихся предусматривает:
– специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений
по возможностямздоровья,ноотвечающиеособым образовательным потребностям слабовидящих



(отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под
зрительные возможности слабовидящих;
– учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой
(для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по рекомендации
врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;
– индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом
типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся.
Требованияктехническимсредствамкомфортногодоступаслабовидящего обучающегося к образованию.
Вцеляхкомфортногодоступаслабовидящегообучающегосякобразованию необходимо использовать:
персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося программным
обеспечением, адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих
обучающихся) официальные сайты образовательной организации, интерактивные доски.
Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного доступа и
техническими средствами обучения регламентируется:
– нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы
– от 7 до 10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до 15 минут;
– индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.
При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия, определенные
действующим СанПиН, и специальные условия, разработанные для слабовидящих.
Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающими
гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана
необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.
2)Развития зрительного восприятия и (или) сенсорного развития, пространственной ориентировки,
социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых нарушений, ритмики и(или) адаптивной
физической культуры, психологической коррекции.
Требования к организации рабочего места.
Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно
зафиксирована,быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную
стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя – дефектолога-тифлопедагога).
Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с
рекомендациями врача-офтальмолога.
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим
материалам, специальным компьютерным инструментам обучения.
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:
1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений
повозможностямздоровья,ноотвечающиеособым образовательным потребностям слабовидящих
(отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под
зрительные возможности слабовидящих;
2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для
выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по рекомендации врача-
офтальмолога должны быть специально разлинованы;
3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом
типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся.
Требованияктехническимсредствамкомфортногодоступаслабовидящего обучающегося к образованию.
Вцеляхкомфортногодоступаслабовидящегообучающегосякобразованию необходимо использовать:
персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося программным
обеспечением, адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих
обучающихся) официальные сайты образовательной организации, интерактивные доски.
Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного доступа и
техническими средствам обучения регламентируется:



– нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы
– от 7 до 10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до 15 минут;
– индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.
При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия, определенные
действующим СанПиН, и специальные условия, разработанные для слабовидящих.
Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающими
гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана
необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.
3) Сенсорного развития, пространственной и социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых
нарушений, ритмики и (или) адаптивной физической культуры, психологической коррекции.
Требования к организации рабочего места.
Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно
зафиксирована,бытьснабженаограничительнымибортиками, обеспечивающими предметную
стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя – дефектолога-тифлопедагога).
Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с
рекомендациями врача-офтальмолога.
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим
материалам, специальным компьютерным инструментам обучения.
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:
1) специальныеучебники,отвечающиезрительнымвозможностямиособым образовательным
потребностям обучающихся с легкой умственной отсталостью (с интеллектуальной недостаточностью);
2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для
выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по рекомендации врача-
офтальмолога должны быть специально разлинованы;
3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом
типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с легкой
умственной отсталостью (с интеллектуальной недостаточностью).
Требованияктехническимсредствамкомфортногодоступаслабовидящего обучающегося к образованию.
Вцеляхкомфортногодоступаслабовидящегообучающегосякобразованию необходимо использовать:
персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося программным
обеспечением, адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих
обучающихся) официальные сайты образовательной организации, интерактивные доски.
Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного
доступа и техническими средствам обучения регламентируется:
– нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы
– от 7 до 10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до 15 минут;
– индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.
При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия, определенные
действующим СанПиН, и специальные условия, разработанные для слабовидящих.
Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающими
гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана
необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.

4.2.5. Информационные условия
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной
информационно - образовательной средой.
Подинформационно-образовательнойсредой(ИОС)понимаетсяоткрытая педагогическая система,
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информационно - телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников



образовательных отношений в решении учебно-познавательныхипрофессиональных задачс
применением информационно - коммуникационных технологий (ИКТ - компетентность), наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; – информационно-
образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественнонаучной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательныхотношений,втомчислеврамкахдистанционного образования, а также дистанционное
взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает
возможность:
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на
основе расшифровки аудиозаписи;использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности;
переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и
исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов;
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления,
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео
сообщений;
– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; – вывода нформации на
бумагу и т. п.;
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационнойсредеорганизации, осуществляющей образовательную
деятельность;
– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания (подкастинга), использования аудио-видео устройств для учебной деятельности на уроке и
вне урока;
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой
работы над сообщениями (вики);
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;



–включенияобучающихсявестественнонаучнуюдеятельность,проведения наблюдений и экспериментов,
в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения,
– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ -инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратнойсвязью,
с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, медиа материалов;
– размещения продуктов познавательной, учебно - исследовательской деятельности обучающихся в
информационно-образовательной среде образовательной организации;
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего
времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее
реализации в целом и отдельных этапов;
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной
технике для тиражирования учебныхи методических текстографических и аудио-видеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценическойработы,
театрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами.
Созданиевобразовательнойорганизацииинформационно-образовательнойсреды, соответствующей
требованиям ФГОС НОО
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтеры цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий
создавать компьютерно - управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с
интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический
корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; редактор представления временной
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; среды для дистанционного онлайн и
офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций;
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных
карт; подготовка локальных актов образовательной организации; Отображение образовательной
деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания; результатывыполнения
аттестационных работ, обучающихся; творческие работы учителей обучающихся; осуществляется
связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради, тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия;
электронные тренажёры; электронные практикумы.
Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениереализацииосновной образовательной программы
начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиямиегоосуществления. Требованияк учебно-методическому



обеспечению образовательной деятельности включают: параметры комплектности оснащения
образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения
основной образовательнойпрограммы начального общего образования; параметры качества
обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. МБОУ «Кочелаевская
СОШ» обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всемучебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем
образовательной организации языках обучения и воспитания. Школа имеет доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), втом числек электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования
Исполнение законодательства об образовании, в том числе открытость и доступностьобразовательного
процессаобеспечиваетшкольный сайт. Наличие сайта школы обеспечиваетоткрытость деятельности
образовательного учреждения, реализацию прав граждан на доступкоткрытой информации при
соблюдении инормпрофессиональной этики педагогической деятельности и норм
информационной безопасности, реализацию принципов единства культурного и
образовательного пространства, демократического государственно-общественного управления
образовательным учреждением.
Проект решает 3 основные задачи:
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р), в том числе ведение электронного классного журнала и
предоставление электронных дневников учащихся;
автоматизация системы управления образовательной организацией;
формирование единой базы данных общеобразовательных организаций.
Реализация указанной услуги должна обеспечивать доступ родителей или законных представителей
обучающегося к актуальным и достоверным сведениям: о результатах текущего контролятекущей
успеваемости; результатампромежуточной аттестации; результатам итоговой аттестации; посещаемости
уроков; расписанию уроков; изменениям, вносимым в расписание уроков; содержанию
образовательного процесса с описанием тем уроков, материала, изученного на уроке, общему и
индивидуальному домашнему заданию.
Оказание услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника,
журнала успеваемости» (СГО) в школе предоставляется в полном объеме.
В школе для обучающихся организован доступ к информационным ресурсам в кабинетах информатики.
Также данные ресурсы доступны в информационно-библиотечном центре. Интернет провайдеры:
филиал в Республике Мордовия» ПАО «Ростелеком». Скорость доступа к сети Интернет: до 100 мбит/с
Компьютеры, к которым имеют доступ учащиеся, контент-фильтрация осуществляется на уровне
провайдера «Ростелеком» а также средствами антивирусной программы. Эти меры ограничивают
доступ к информации, несовместимые с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Методическая работа в направлении повышения ИКТ-компетентности педагогов приобрела
систематический, плановый характер. Ежегодно учителя повышают свою квалификацию через
подготовительные курсы, семинары, обмен опытом по различным направлениям деятельности,в том
числе и по информационным технологиям. Педагогических работников школы повышают
квалификацию педагогов в области ИКТ различных формах.
Еще одним из направлений профессионального роста педагога является участие в различных
профессиональных сетевых сообществах: Завуч.инфо, Pedsovet.su, Социальная сетьработников



образованияnsportal.ru, Планеташкол, ПроШколу.ру, «ВСЕОБУЧ», Дневник.ру,Сеть творческих
учителей, Фоксфорд. Педагогишколыиспользуют технологии дистанционного образования с
помощью таких ресурсов, как электронная почта, социальные сети, образовательные порталы СФЕРУМ,
учи.ру, РЭШ и др.
Классные руководители и учащиеся для работы активно используют социальные сети, в которых
созданы группы классов и педагогов. Это позволяет своевременно информировать учащихся и
родителей о различных направлениях работы школы и класса.
В последние два года в школе внедряется образовательная робототехника для учащихся школ
Данное направление способствует развитию у учащихся критического мышления и умения решать
практическиезадачи,кроме того это очевиднопривлекательная образовательная среда, вдохновляющая
к новаторству через науку, технологию, математику, поощряющая думать творчески, анализировать
ситуацию, применять свои навыки для решения проблем реального мира.

4.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров с системы условий
Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий является:

- четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса,
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса,

отражение вносимых изменений в локальных актах школы,
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентностей участников
- образовательного процесса, проведение комплексных мониторинговых исследований эффективности

образовательного процесса и принятие по их результатам управленческих решений.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП НОО. С целью
учета приоритетов ООП ООО необходимо:
1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО;
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы;
3) совершенствование материально-технической базы школы.

4.2.7. Сетевой график (дорожная карта)
по формированию системы реализации НОП НОО

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

Организационно е
обеспечение введения
ФГОС НОО

Внесение изменений и дополнений в
основную образовательную программу
начального общего образования
Разработка и реализация системы
мониторинга Образовательных
потребностей, обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

по мере
необходимости

ежегодная
корректировка

Зам. директора
по УВР

Участие в семинарах и конференциях по
проблемам
ФГОС НОО

в соответствии с
планом метод.
работы

Администрация

Нормативно-правовое
обеспечение введения
ФГОС НОО

Внесение изменений и
дополнений в Устав ОУ

по мере
необходимости

Директор школы

Приведение должностных инструкций
работников школы в соответствие с
требованиями ФГОС НОО и
Профессионального стандарта педагога

ежегодно

Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии со Стандартом

ежегодно Ответственный за
библиотеку

Разработка и корректировка учебного
плана

ежегодно Зам. директора
по УВР



Разработка и корректировка рабочих
программ учебных предметов, курсов

ежегодно Учителя
начальных
классов

Разработка и корректировка годового
календарного учебного графика

ежегодно Администрация
школы

Финансово-
экономическое
обеспечение введения
ФГОС НОО

Определение и корректировка объема
расходов, необходимых для реализации
ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования

ежегодно Директор школы

Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы
работников ОУ

ежегодно Директор школы

Заключение дополнительных соглашений
к трудовому договору с педагогическими
работниками с учетом участия в процессе
реализации ФГОС НОО

ежегодно Директор школы

Кадровое
обеспечение введения
ФГОС НОО

Анализ кадрового обеспечения введения
и реализации Стандарта

ежегодно Директор школы

Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации,
переподготовки педагогических
работников школы в связи с внедрением
ФГОС

ежегодно Зам. директора
по УВР

Разработка и корректировка плана
методической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией
на проблемы введения Стандарта

Информационное
Обеспечение введения
ФГОС НОО

Размещение на сайте школы
информационных материалов о ведении
стандарта

в течение года Зам. директора
по УВР

Широкое информирование родительской
общественности о реализации ФГОС НОО

в течение года Директор школы.
зам. директора по
УВР

Обеспечение публичной отчетности
школы о ходе и результатах реализации
ФГОС НОО

июнь Директор
школы, зам.
директора по
УВР

Методическое
обеспечение введения
ФГОС НОО

Анализ учебно-методического
обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО

ежегодно
(начало и
окончание
учебного года)

Ответственный
за библиотеку

Освещение тем, связанных с ФГОС НОО
на заседаниях МО, информационных
совещаниях и педагогических советах

в соответствии
с планом работы
МО

Администрация
школы

Организация индивидуального
консультирования учителей

по мере
необходимости

Администрация
школы

Материально-
техническое
обеспечение введения
ФГОС НОО

Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
НОО

в течение года Директор школы

Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы требованиям
Стандарта

по мере
необходимости

Директор школы

Обеспечение соответствия санитарно- по мере Директор школы



гигиенических условий требованиям
Стандарта

необходимости

Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
школы Стандарта

по мере
необходимости

Директор школы

4.2.8. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации программы осуществляется педагогическим

советом, родительской общественностью, администрациейМБОУ «Кочелаевская СОШ» в течение всего
учебного года через наблюдение, диагностику, мониторинг, систему ВШК и т.п. По результатам
принимаются управленческие решения для изменения
условий реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОСНОО.
Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления:

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
 мониторинг учебных достижений, обучающихся;
 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;
 мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров;
 мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;
 мониторинг изменений в образовательном процессе.

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее:
анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация
внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-
методической работы; система работыМО; система работы школьной библиотеки; система
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы
(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на
удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе;
занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной
деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам
функционирования школы.
Мониторинг учебных достижений, обучающихся в школе: внутришкольный контроль (план ВШК);
результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по
предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень
социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах
деятельности (портфель достижений учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение учащихся по
группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях,
организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания
здоровья обучающихся.
Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного образования;
организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне
класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень
воспитанности обучающихся.
Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации
педагогических кадров, работа над индивидуальной методической темой
(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах
различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-
классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта,
результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ



(развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ
профильного обучения); аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое обеспечение:
потребность в кадрах; текучесть кадров, учебно-методическое обеспечение: укомплектованность
учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки школы; материально-
техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием;
оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и
видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
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