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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся – это образовательная программа разработана с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся конкретной нозологической группы, которой он адресован, и 

обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП ЗПР разработана в соответствии со ст.2.п.9. Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

нормативными документами: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

Стандарт) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)». 

2. Федеральной адаптированной образовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 N 1023). 

3. Устава МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

 

Цель реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся обучающихся — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, сохранение и 

укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих 

место у слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

создание условий, обеспечивающих обучающемуся достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной 
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деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности 

через систему клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе со слышащими 

сверстниками), организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся 

словесной речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в 

условиях специально педагогически созданной в образовательной 

организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, качественного образования, 

социальной адаптации и интеграции в общество; 

развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний 

(включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого 

развития, достижения планируемых результатов начального общего 

образования, социальной адаптации и интеграции в общество. 
 

Подходы к формированию ФАОП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

В основу реализации ФАОП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО предполагает 

учет особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся как неоднородной по составу группы, 

отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП НОО создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и данной ФАОП НОО: 

к структуре АООП НОО; 

к условиям реализации АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
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закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности. Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие личности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в том 

числе за счет специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение 

содержанием образования. 

Общая характеристика. 

Вариант 2.2 предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом 

(слабослышащий, позднооглохший, перенесший операцию кохлеарной 

имплантации) получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием нормативно 

развивающихся сверстников в условиях, учитывающих его общие и особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности. 

Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, 

учитывающих особенности общего и речевого развития обучающихся на 

начало обучения: вариант 1 учебного плана рассчитан на четыре года 

обучения, вариант 2 рассчитан на пролонгированные сроки обучения на 

уровне начального общего образования - пять лет обучения или шесть лет 

обучения. 

Вариант 2.2 предполагает особое структурирование содержания 

обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию 

словесной речи (устной и письменной) при использовании в качестве 

вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи; введение учебных 

предметов и коррекционных курсов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха; исключение учебных 

предметов "Иностранный язык" и "Музыка", что обусловлено особенностями 

слухоречевого развития обучающихся с нарушениями слуха; применение как 

общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Предусматривается поэтапное развитие у обучающихся с нарушениями 

слуха речевой деятельности (чтения, письма, слушания, говорения), речевого 

поведения; проведение специальной работы по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; развитие 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой и двигательной сфер, 

формирование социальных компетенций, включая социально-бытовую 

ориентировку, адекватные отношения с окружающими людьми на основе 

принятых в обществе морально-этических норм; преодоление 

коммуникативных барьеров при взаимодействии обучающихся со 

слышащими людьми (в знакомых ситуациях учебной и внеурочной 

деятельности, в условиях семейного воспитания), а также с лицами, 

имеющими нарушение слуха; поддержка эмоционально комфортной 
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образовательной среды. Образовательная деятельность осуществляется в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при 

постоянном пользовании обучающимися различными типами 

звукоусиливающей аппаратуры с учетом аудиолого-педагогических 

рекомендаций - индивидуальными слуховыми аппаратами, стационарной 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, беспроводной 

аппаратурой коллективного пользования). 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, 

являющейся важным структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, их 

индивидуальных особенностей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Вариант 2.2 предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами), 

которые не достигают к началу обучения на уровне начального общего 

образования уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной 

норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью (в устной и письменной формах), социальными 

компетенциями; 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратами (или) имплантами), имеющих при сохранном интеллекте 

нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, выраженные нарушения, 

традиционно называемыми слепоглухими); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратами (или) имплантами), имеющих при сохранном интеллекте 

нарушения опорно-двигательного аппарата (как обслуживающие себя, так и 

не обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратами (или) имплантами), имеющих замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы; 

соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами) (с нарушениями 

вестибулярного аппарата, врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, 

печени, желудочно-кишечного тракта и другими поражениями различных 

систем организма); 

глухих с кохлеарными имплантами, у которых до начала обучения на 

уровне начального общего образования еще не удалось сформировать 

развернутую словесную речь; 
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глухих обучающихся, которые к началу обучения на уровне начального 

общего образования достигли уровня развития, позволяющего им получать 

образование на основе варианта 2.2, владеющие фразовой речью и 

воспринимающие на слух и с индивидуальными слуховыми аппаратами 

хорошо знакомый речевой материал. 
 

 

 При разработке адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования были учтены образовательные потребности и 

запросы учащихся, родителей учащихся (законных представителей) в части 

разработки части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в программах внеурочной деятельности по 

направлениям на основе проведения анкетирования родителей учащихся при 

поступлении в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

 АООП НОО обучающихся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности. 

 

       АООП НОО обучающихся реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

       Администрация МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара обеспечивает озна- 

комление учащихся и их родителей (законных представителей) как участни- 

ков образовательных отношений: 

-  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

АООП, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

 

       АООП НОО обучающихся размещена на официальном сайте МОУ «СОШ № 

30» г. Сыктывкара.
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1.2. Планируемые  результаты освоения обучающимися АООП  НОО 

 

  Все наполнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 

образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

  Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

  При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объему и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ. 

  В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 
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1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО 
 

  Подходы к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО опираются на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 

   Основным направлением и целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся. 

  Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

  закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

  ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание слабослышащих и позднооглохших обучающихся, на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование 

УУД; 

  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов НОО; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты 

достижений слабослышащих и позднооглохших обучающихся в овладении 

АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и 

для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной 

организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

  Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке трех групп результатов образования: 
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личностных, метапредметных и предметных. 

  Оценка личностных достижений осуществляется в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых  образовательная 

организация разработала с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

  Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую 

и финишную диагностику. 

  Для полноты оценки личностных результатов учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной). 

  Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ слабослышащих и позднооглохших обучающихся не 

подлежат итоговой оценке. 

  Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных 

действий как: 

  речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

  коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, в том числе со слышащими 

ровесниками. 

  Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, 

процедура, состав инструментария оценивания, форма представления 

результатов разработаны ОО с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

  Особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-

познавательную и практическую деятельность имеют две группы предметных 

результатов: 

  усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим 

в образовательную область (на уровне начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике); 
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  овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 

обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

  Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

  Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных 

достижений обучающихся и включает оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального 

прогресса в развитии обучающегося. 

  Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета. 

  Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность 

обучающихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно-

познавательные и практические задачи (с использованием средств, 

релевантных содержанию курсов коррекционно-развивающей области), 

проявлять активность и самостоятельность в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

  Основными направлениями и целями оценочной деятельности МОУ 

«СОШ № 30» г.Сыктывкара в соответствии с требованиями Стандарта 

являются: 

- оценка образовательных результатов учащихся; 

- оценка результатов деятельности МОУ «СОШ № 30» 

г.Сыктывкара и педагогических кадров. 

Объект содержательной и критериальной базы системы оценки МОУ 

«СОШ № 30» г. Сыктывкара - планируемые результаты освоения уча- 

щимися основной образовательной программы начального общего 

образованания,  составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образо- 



12  

вательной деятельности на достижение планируемых результатов АООП и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. Особенностями системы оценки 

являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования: оценка до- 

стижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации; 

- учащихся и неперсонифицированных (анонимной) процедур оценки 

состояния и тенденций развития школы; 

- интерпретацию результатов оценки на основе контекстной информа- 

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса; 

- итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уров- 

ня и динамики образовательных достижений;  

- оценку успешности освоения содержания отдельных учебных пред- 

метов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в спо- 

собности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных за- 

дач; 

- оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику 

- индивидуальных образовательных достижений - Портфель достиже- 

ний; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повыше- 

ния ответственности общеобразовательной организации за результаты обра- 

зовательного процесса, за объективную оценку усвоения учащимися образо- 

вательных программ каждого года обучения за степень усвоения учащимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом (ап- 

рель-май текущего года). 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

фактического уровня и динамики достижения учащимися планируемых результатов 

(предметных) освоения основной образовательной программы начального общего об- 

разования. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с п. 

1.3 ФГОС НОО, Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и 
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основаниям перевода учащихся, утвержденным приказом по школе. Проме- 

жуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в пе- 

реводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями- 

предметниками (в соответствии с РПУП), так и администрацией организа- ции, 

осуществляющей образовательную деятельность по всем учебным предметам 

УП на основании приказа об организации и проведении промежу- точной 

аттестации учащихся в 201_/201_ учебном году. 
 

Формы, содержание промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных клас- 

сах (2-4 классах) проводится в форме итоговой контрольной работы (в том 

числе в формате ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 4-

х классах), защиты проекта по ОРКСЭ в 4-х классах в апреле текущего года. 

Содержание итоговой контрольной работы соответствует содержанию 

разделов АООП ЗПР: 

- раздела 1. Целевой раздел п. 1.2 «Планируемые результаты освоения уча- 

щимися АООП ЗПР»; 

- раздела 2.2 «Программы отдельных учебных курсов» 

Итоговые контрольные работы разрабатываются творческими группами учи- 

телей начальных классов, учителей-предметников. 

Формы промежуточной аттестации прописываются в пояснительной записке 

к учебному плану на конкретный учебный год. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации явля- 

ется основанием для перевода в следующий класс. Решение по данному во- 

просу принимается педагогическим советом. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х, 3-

х, 4-х классов: аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация), 

проводится в 2-х, 3-х, 4-х классах по всем предметам УП. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 

определяется тематическим планированием по каждому учебному предмету, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 
 

Организация, содержание системы контроля и оценки предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Видами контроля результатов обуче- 

ния в 1-х классах являются: текущий контроль, тематический контроль, ито- 

говый контроль. 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому уста- 

навливаются следующие формы контроля за развитием предметных резуль- 

татов: 

а) устный опрос; 

б) письменный опрос; 

в) тестовые диагностические работы; 



14  

г) графические работы: рисунки, диаграммы, схемы и т.д.; 

д) административные проверочные работы, проверяющие усвоение учащи- 

мися основных тем, разделов программ учебных предметов за определенный 

период времени. 

Выставление текущих и итоговых оценок начинается со 2-го полуго- 

дия второго класса и учащимся 3-4-х классов. Во 2 - 4 классах действует 5- 

балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетвори- 

тельно; «2» «1» - неудовлетворительно. 

В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в са- 

натории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведе- 

нии при лечебном учреждении. 

Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и 

их родителей предметы и форму промежуточной аттестации. 

Устанавливаются инвариантные и вариантные формы и периодичность 

текущего контроля результатов обучения. Определение вариативных форм 

осуществляется учителем и не должно противоречить основным принципам 

и требованиям Положения. Формы и периодичность текущего контроля ре- 

гламентируется в Рабочих программах учебных предметов. 

 

Формы и периодичность текущего контроля 

усвоения предметных умений 

 
Формы Периодичность 

Стартовая диагностика: 
Стартовая контрольная работа. 

Середина сентября. 

Текущее оценивание: 

Упражнения. На каждом уроке по мере необходимости. 

Самостоятельная работа (контроль освое- 

ния отдельных учебных умений) носит 

тренировочный характер, отметка 

выставляется с согласием ученика. 

Проводится по мере необходимости при 

изучении раздела. 

Практическая работа. Согласно рабочих программ учебных пред- 
метов 

Тематическая проверочная работа по ито- 

гам выполнения самостоятельной работы 

(контроль освоения комплекса учебных 
умений). 

Проводится по итогам самостоятельных ра 

бот. 

Контрольная работа   (контроль   освоения 
учебных действий по теме). 

Проводится после завершения изучения те- 
мы, раздела. 

Итоговая диагностика: итоговая контроль- 
ная работа. 

Конец апреля – май. 

 

Фиксация достижения планируемых результатов: 

- электронный журнал; 

- аналитические документы (приказы, отчеты, справки, бланки контрольных 

работ); 

- диагностические материалы педагога-психолога, учителя-логопеда (карты 

развития, речевые карты); 
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- листы самооценки учащихся. 

Содержание контрольных, проверочных, диагностических работ, про- 

водимых в ходе текущего, тематического контроля, мониторингов (согласно 

ВСОКО), так же соответствует содержанию разделов АООП: 

- раздела 1. Целевой раздел п. 1.2 «Планируемые результаты освоения 

учащимися АООП НОО»; 

- раздела 2.2 «Программы отдельных учебных курсов». 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

   В соответствии с требования ФГОС для обучающихся оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

   Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

   Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

   Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы включает учителей, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

   Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

   Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов – нет продвижения;  

1 балл – минимальное продвижение;  

2 балла – среднее продвижение;  

3 балла – значительное продвижение.  

   Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  
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   Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медикопедагогический консилиум.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже- 

ния учащиеся планируемых результатов в их личностном развитии, пред- 

ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы форми- 

рования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея- 

тельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи- 

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 
Самоопределение  сформированность внутренней позиции учащегося — приня- 

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

 становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто- 
рию и осознание своей этнической принадлежности; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности 

Смыслообразование  поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения учащиеся на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; 

 понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
и стремления к преодолению этого разрыва; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности. 

Морально-этическая 

ориентация 
 знание основных моральных норм и ориентация на их вы- 

полнение на основе понимания их социальной необходимо- сти; 

 способность к моральной децентрации — учёту позиций, мо- 
тивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу- 

ляторов морального поведения. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой отметке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

– задача и ответственность МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. Основное со- 

держание оценки личностных результатов при получении начального обще- го 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к об- 

разовательной организации, ориентации на содержательные моменты обра- 

зовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од- 
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ноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чув- 

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто- 

рических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможно- 

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе- 

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль- 

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совер- 

шенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра- 

ции (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре- 

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформирован- 

ности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этиче- ским 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической без- 

опасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю- 

щихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка ин- 

дивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необхо- 

дима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе си- 

стематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на ос- 

нове представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организа- 

ции при согласии родителей (законных представителей) и проводится пси- 

хологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
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Механизм оценки личностных достижений учащихся 

 

Внешняя оценка. Предмет оценки: 

- эффективность воспитательно-образовательной деятельности образователь- 

ной организации. 

Форма проведения процедуры: 

- неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в образова- 

тельной организации, владеющие компетенциями в сфере психологической 

диагностики личности в детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

 стандартизированные; 

 типовые задачи оценки личностных результатов, разработан- 
ные на федеральном, региональном, муниципальном уровне. 

Внутренняя оценка. 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов (мо- 

тивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений). 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития уча- 

щихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, уча- 

щиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит админи- 

страция школы: 

- заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности учащихся школы (1 раз в год, май), анализа воспитательной 

работы; 

- педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе учащих- 

ся на уровень ООО (1 класс сентябрь, май, 4 класс май). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

- учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе реа- 

лизации Программы развития класса (плана воспитательной работы) 

- педагог-психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу пе- 

дагогов (при согласовании родителей), родителей (законных представителей) 

на основании решения ПМПк. 

Инструментарий: 

 «Лесенка» В.Щур и С. Якобсона методика мотивации учения (Гинзбург) в 
1-4 классах, 

 для диагностики универсальных учебных действий, направленных на опре- 

деление своего отношения к поступлению в школу и школьной действи- 

тельности, действий, устанавливающих смысл учения – авт.Н.Г.Лусканой 

(рисунок), авт. Я.Ясюковой (интерпретация); 

 для диагностики универсальных учебных действий, направленных на опре- 

деление логических универсальных действий – методика «Прогрессивные 
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матрицы Равенна». 

 анкету привлекательности классного коллектива (авт. А.А.Реан), мето- 

дика диагностики межличностных отношений (Л.А.Ясюкова), социомет- 

рическая методика «Два домика», анкету «Наши отношения» (Фрид- 

ман); 

 рисунок «Что мне нравиться в школе?» (автор Лусканова Н.Г.) с целью - 

выявления сформированности внутренней позиции школьника, выявление 

мотивации учения; 

 диагностические работы из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова 

С.А., Чиндилова О.В. «Диагностика метапредметных и личностных ре- 

зультатов начального образования». Проверочные работы (1 – 4 классы) 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкети- 

рование, возрастно-психологическое консультирование. Результаты продви- 

жения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, педагога-психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1) Информированность: педагогов, об эффективности педагогической де- 

ятельности (педсоветах, совещаниях); учащихся об их личных дости- 

жениях (индивидуальные беседы, защита Портфолио). 

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отме- 

чать даже незначительное продвижение поощрение учащихся, отме- 

чать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

Психологическая диагностика проводится педагогом – психологом 

школы (запросу родителей или педагогов и администрации при согласии ро- 

дителей) по вопросам: 

- сформированности внутренней позиции учащегося; 

- сформированность мотивации учебной деятельности; 

- сформированность самооценки. 

  Мониторинговые исследования проводятся в основном классным ру- 

ководителем. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследо- 

ваний личностного развития учащихся, является основанием администрации 

школы для принятия управленческих решений при проектировании и реали- 

зации программы развития Школы. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с 

учётом этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфи- 

денциальности в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче- 

ской безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Оценка личностного развития учащихся, которым необходима специ- 

альная поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных 

представителей), учителей, администрации (при согласовании с родителями 

(законными представителями). 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
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оценке. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития лич- 

ности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформирован- 

ности отдельных личностных результатов). 

Оценка личностного развития учащихся прослеживается на основе 

Портфеля достижений. 

Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребенка, 

его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных дей- 

ствий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. Оценка знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений о поступках и действиях людей является так- 

же накопительной. Она осуществляется через систему проверочных, тесто- 

вых заданий по предметам: русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, ОРКСЭ, в которые включаются задания на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. 

Оценка готовности и умения участвовать в социально значимых делах 

является накопительной. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

образовательной деятельности школы и реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

   Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

   Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

продвижения обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными 

и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

   Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
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направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до- 

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей- 

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава- 

тельные универсальные учебные действия» программы формирования уни- 

версальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ- 

ных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор- 

мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обуча- 

ющихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осу- ществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

–        коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су- 

щественной 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, анали- 

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб- 

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей- 

ствий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
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умений, включая организацию этой деятельности. Уровень сформированно- 

сти универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и из- 

мерен в следующих основных формах: 

1. 2. 

 
 

Достижение метапредметных результатов может выступать как резуль- 

тат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни- 

версальных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успеш- 

ности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб- 

ных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выпол- 

нения проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом ха- 

рактера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформиро- 

ванности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Про- 

верочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш- 

ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В част- 

ности, широкие возможности для оценки сформированности метапредмет- 

ных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универ- 

сального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие за- 

нимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводить- 

ся в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целе- 

сообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформиро- 

ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы 

с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко- 

Инструментальная основа (средство ре- 

шения) и условие успешности выполне- 

ния учебных и учебно-практических за- 

дач средствами учебных предметов 

Результат выполнения специально скон- 

струированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сфор- 

мированности конкретного вида УУД 
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торые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки це- 

лесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как вза- 

имодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слы- 

шать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мне- 

ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных дей- 

ствий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эф- 

фективности всей системы начального образования (например, обеспечивае- 

мые системой начального образования уровень включённости детей в учеб- 

ную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотруд- 

ничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных проце- 

дур. 

Таким образом, система внутренней итоговой, текущей оценки метаперед- 

метных результатов проводится в ходе: 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- проектная деятельность; 

- итоговых контрольных работ по учебным предметам; 

- психолого-педагогической диагностики. 

 

Механизм оценки метапредметных достижений 

 

Внешняя оценка. 

Предмет оценки: эффективность воспитательно-образовательной деятельно- 

сти образовательной организации. 

Форма проведения процедуры: 

- неперсонифицированные мониторинговые исследования образовательных 

достижений учащихся и выпускников начальной школы: в рамках аттестации 

педагогов; 

- проведение анализа данных о результатах выполнения выпускниками ито- 

говых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в образова- 

тельной организации. 

Инструментарий, формы оценки: 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 проверочные работы на предметной основе, где метапредмет- 

ный результат является инструментальной основой, разрабо- 

танные на федеральном, региональном, муниципальном уровне. 

Внутренняя оценка. 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, комму- 

никативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащи- 

мися определенных универсальных учебных действий, как средства анализа 

и управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, уча- 
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щиеся. 

Формы проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит админи- 

страция школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уров- 

ня воспитанности учащихся школы, анализа воспитательной работы (комму- 

никативные универсальные учебные действия; регулятивные универсальные 

действия) в соответствии с планом ВСОКО. 

2) Заместитель директора по УР в соответствии с планом ВСОКО: 

– по изучению состояния преподавания предметов; 

– по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

– итоговый внутренний мониторинг по овладению метапредмет- 

ными умениями на основе материалов итоговых комплексных работ «Мои 

достижения» под редакцией О.Б.Логиновой. 

– комплексная работа по двум междисциплинарным программам. 

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе уча- 

щихся в школу на уровень ООО (коммуникативные, регулятивные, познава- 

тельные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1) Учитель в рамках: внутришкольного контроля проведение администра- 

тивных контрольных работ; тематического контроля по предметам и те- 

кущей оценочной деятельности; по итогам года в ходе промежуточной ат- 

тестации и итоговой оценки. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы рис- 

ка». 

1) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

 комплексные работы на межпредметной основе и работе с информаци- 

ей (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой); 

 диагностические работы из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Коз- 

лова С.А., Чиндилова О.В. «Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования». Проверочные работы. 1 – 4 классы; 

 олимпиадные и творческие задания, проекты, исследовательские рабо- 

ты (внеурочная деятельность), 

 методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежно- 

вой; 

 «Лесенка» В.Щур и С.Якобсон «Методика мотивации учения»; 

 методика «Прогрессивные матрицы Равенна»; 

 анкета привлекательности классного коллектива (авт. А.А.Реан), мето- 

дика диагностики межличностных отношений (Л.А.Ясюкова), социомет- 

рическая методика «Два домика». 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкети- 

рование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуника- 
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тивные и регулятивные действий, которые нельзя оценить в ходе стандарти- 

зированной итоговой проверочной работы фиксируются в виде оценочных 

листов прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в Портфо- лио 

ученика. 

 

   Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

   Во время обучения в 0-1 классах, а также в течение первого полугодия 

второго класса всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся с 

использованием только качественноой оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной  

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем 

и одноклассниками.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен- 

тов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

 

 
Система предметных знаний Система предметных действий 

Опорные знания (знания, усвоение ко- 

торых принципиально необходимо для те- 

кущего и последующего успешного обуче- 

ния) и знания, дополняющие, расширяю- щие 

или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

УУД познавательные: использование зна- 

ково-символических средств; моделирова- 

ние; сравнение, группировка и классифика- 

ция объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. При всей общности подходов и алго- 

ритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» 

окраску. 
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К опорным знаниям относятся осново- 

полагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к от- 

дельным отраслям знания и культуры), ле- 

жащие в основе современной научной кар- 

тины мира: ключевые теории, идеи, поня- тия, 

факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учеб- ных 

предметов. 

В эту группу включается система та- ких 

знаний, умений, учебных действий, ко- торые, 

принципиально необходимы для успешного 

обучения и при наличии специ- альной 

целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подав- 

ляющим большинством детей. 

При получении начального общего 

образования особое значение для продол- 

жения образования имеет усвоение учащи- 

мися опорной системы знаний по русско 

му языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов ос- 

новную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стан- 

дартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных  и  учеб- 
но-практических задач. 

К предметным действиям следует отнести 

также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для пол- 

ноценного личностного развития или даль- 

нейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваи- 

ваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на 

материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на 

новые классы объектов. Это проявля- ется в 

способности учащихся решать разно- 

образные   по   содержанию   и   сложности 

учебно-познавательные          и          учеб 
но-практические задачи. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе те- 

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых учащиеся, с предметным со- 

держанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Механизм оценки предметных результатов учащихся 
 
 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация ре- 

зультатов 

1 Стартовая контрольная 
работа по всем предметам УП 

Учитель Сентябрь Электронный 
журнал 

2 Текущие проверочные и кон- 
трольные работы 

Календарно- 
тематическое 

планирование 

В течение 
учебного го- 

да 

Электронный 
журнал 
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3 Административные тематиче- 
ские проверочные и диагности- 

ческие работы 

Заместитель 
директора 

по УР 

В течение 
учебного го- 

да 

Приказы по 
школе 

4 Самостоятельная работа Учитель 5-10 
В течение 

года 

Электронный 
журнал 

5 Решение проектной задачи Учитель 1 раз в год Портфолио 

6 Предметные олимпиады (на 
школьном, муниципальном, 

всероссийском уровне) 

Учитель В течение 
года 

Портфолио 

7 Предметные, интеллектуальные 
конкурсы разного уровня 

Учитель В течение 
года 

Портфолио 

8 Защита учебных проектов Учитель В течение 
года 

Портфолио 

9 Итоговая контрольная работа 
(промежуточная аттестация) по 

всем предметам УП 

Администрация Апрель-май Приказы по 
школе 

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс, 2 класс (1 полугодие) 

2. Пятибалльная система в 2 (2 полугодие) - 4 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (для 

отслеживания предметных, метапредметных результатов). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ- 

ных показателей в индивидуальной оценке образовательных достижений. 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, рабо- 

ты учителя, школы в целом. 

В рамках данной системы реализуется подход, основанный на сравне- 

нии количественных показателей, характеризующих результаты оценки, по- 

лученные в двух точках образовательной траектории учащихся. Оценка ди- 

намики образовательных достижений имеет две составляющие: 

- педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием; 

- психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных до- 

стижений служит портфель достижений учащегося. Технологии работы с 

портфелем достижений решают следующие педагогические задачи, позволя- 

ющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само- 

оценочной) деятельности учащихся; 
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– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и ор- 

ганизовывать собственную учебную деятельность. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

Технология портфеля достижений (Портфолио) вводится с 1 класса. 

Портфель достижений ученика (Портфолио) – представляет собой специ- 

ально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, про- 

гресс и достижения учащегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые уча- 

щимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив- 

ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе- 

дневной практики образовательной деятельности школы, так и за ее преде- 

лами. 

В Портфолио, который используется для оценки планируемых резуль- 

татов учащихся на уровне начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ (формальных и творческих). 

2. Систематизированные материалы наблюдений. 

3. Материалы, характеризующие в рамках внеурочной и досуговой деятель- 

ности. 

Разделы Портфолио адаптированы и разработаны творческой группой учите- 

лей начальных классов, утверждены приказом по школе от 22.04.2015г. № 

04/312 в Положении о портфеле (портфолио) достижений учащихся началь- 

ного общего образования МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

 

Участники работы над портфелем (Портфолио) достижений и  

распределение обязанностей между ними. 

 

Участниками работы над портфелем (Портфолио) достижений явля- 

ются сами учащиеся, их родители, классный руководитель, учителя- 

предметники, педагоги дополнительного образования и администрация шко- 

лы. Одним из основных условий составления портфеля достижений ученика 

на уровне начального общего образования является установка тесного со- 

трудничества между всеми участниками образовательных отношений и чет- 

кое распределение обязанностей между ними. 

Обязанности учащегося: 

Оформляет портфель достижений в соответствии с принятой структу- 

рой. Аккуратно ежедневно (еженедельно, ежемесячно) в соответствии с обо- 

значенными временными периодами ведет необходимые записи, в большей 

степени самостоятельно. 

Систематически пополняет в соответствующие разделы материалы, 
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отражающие успехи и достижения в учебной и внеурочной деятельности; по 

желанию использует собственные элементы оформления (не противореча- 

щие общей структуре и правилам оформления портфеля достижений), отра- 

жающие его индивидуальность. 

Производит оценку своих достижений и возможностей, планирует 

свою дальнейшую деятельность по саморазвитию и самосовершенствованию. 

При необходимости обращается за помощью к взрослым (классному 

руководителю, родителям и т.д.) 

Обязанности родителей: 

- помогают ребенку в оформлении портфеля достижений в соответствии с 

принятой структурой; 

- постоянно осуществляют контроль над пополнением соответствующих раз- 

делов портфеля достижений; 

- совместно с ребенком отслеживают и оценивают динамику его индивиду- 

ального развития и личностного роста, поддерживают его образовательную 

и творческую активность и самостоятельность; 

- участвуют в заполнении соответствующих разделов портфеля достижений; 

несут ответственность за информацию, размещаемую в портфеле достиже- 

ний. 

Обязанности классного руководителя: 

- направляет всю работу учащихся по ведению портфеля достижений, кон- 

сультирует, помогает, дает советы учащимся и родителям; объясняет правила 

ведения и заполнения портфеля достижений; 

- выполняет роль посредника между всеми участниками работы над портфе- 

лем достижений: учащимися, родителями, учителями-предметниками, педа- 

гогами дополнительного образования, администрацией, обеспечивает посто- 

янное сотрудничество и взаимодействие; 

- осуществляет контроль над заполнением соответствующих разделов порт- 

феля достижений учащихся; 

- заполняет соответствующие разделы портфеля достижений, несёт ответ- 

ственность за достоверность информации, представленной им в портфеле 

достижений; 

- совместно с учащимся отслеживает и оценивает динамику его индивиду- 

ального развития и личностного роста, поддерживает его образовательную и 

творческую активность и самостоятельность; 

- готовит итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, 

сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.). 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования: 

- учителя-предметники тесно сотрудничают с классным руководителем, 

предоставляют   классному руководителю всю необходимую информацию об 

успехах и достижениях учащихся по предметам, предметным неделям, 

предметно-направленным конкурсам и т.д., несут ответственность за предо- 

ставленную информацию; помогают классному руководителю заполнять со- 

ответствующие разделы портфеля достижений; 
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- готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, 

сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.); 

- проводят экспертизу представленных работ по предмету и предметно- 

направленным конкурсам и пишут рецензии, отзывы на них; 

- совместно с учащимся отслеживает и оценивает динамику его индивиду- 

ального развития и личностного роста, поддерживает его образовательную и 

творческую активность и самостоятельность. 

 

Обязанности педагогов дополнительного образования и других пе- 

дагогов, осуществляющих воспитательную работу с учащимися. 

Педагоги дополнительного образования и другие педагоги школы, 

осуществляющие воспитательную работу с учащимися, тесно сотрудничают с 

классным руководителем, предоставляют ему всю необходимую информа- 

цию о достижениях учащихся по своим направлениям деятельности; несут 

ответственность за достоверность представленной информации; помогают 

классному руководителю заполнять соответствующие разделы портфеля 

достижений. 

Готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, 

дипломы, сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.). 

Совместно с учащимся отслеживают и оценивают динамику его 

индивидуального развития и личностного роста, поддерживают его 

образовательную и творческую активность и самостоятельность. 

Обязанности администрации: 

Директор утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение портфеля (Портфолио), а также распределяет обязанности участни- 

ков образовательных отношений по данному направлению деятельности. 

Осуществляет общее руководство деятельностью педагогического кол- 

лектива по реализации технологии Портфеля достижений в практике работы 

в рамках ФГОС. 

Заместители директора по УР, ВР осуществляют контроль за деятель- 

ностью педагогического коллектива по реализации технологии Портфеля до- 

стижений. 

 

Структура и содержание Портфеля (Портфолио). 

 

Титульный лист. 

Содержит основную информацию (фамилия, имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 

Раздел «Мой мир». 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка (по выбору). 

 "Мое имя" 

 "Моя семья" 

 "Мой город" 

 "Мои друзья» 

 "Мои увлечения" 
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 "Моя школа" 

 "Мои любимые школьные предметы" 

Раздел «Достижения в области усвоения знаний». 

        Данный раздел позволяет отслеживать успехи учащегося в рамках. 

В Портфель достижений учащихся уровня начального общего образования, 

который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие мате- 

риалы (по желанию учащегося): выборки детских работ — формальных и 

творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реа- 

лизуемых в рамках АООП НОО. 

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон- 

стрировала достижение более высоких уровней формируемых учебных дей- 

ствий: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку — дик- 

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ- 

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказыва- 

ний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии. 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учеб- но-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных от- ветов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказа- тельств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результа- 

ты мини-исследований, мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 
ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизоб- 

ражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы- 

кальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты соб- 

ственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва- ний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 

 по физической культуре — видеоизображения примеров исполнитель- 

ской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятель- 

но составленные расписания и режим дня, комплексы физических 
упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Раздел «Моя внеурочная деятельность» включает материалы, харак- 

теризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой дея- 

тельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях (сертифицированные (документиро- 
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ванные) индивидуальные образовательные достижения). Основное требова- 

ние, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени дости- 

жения планируемых результатов освоения примерной образовательной про- 

граммы начального общего образования. 

Раздел «Моя творческая копилка». 

В данном разделе помещаются творческие работы учащиеся: рисунки, сти- хи, 

проекты, исследовательские работы. Если выполнена объемная работа 

(поделка, большой формат бумаги и т.д., большой объем работы), помещает- 

ся ее фотография или диск с соответствующим материалом. В разделе мо- гут 

размещаться фотографии, отражающие участие учащихся в различных видах 

творческой, спортивной, социальной деятельности. 

Форма фиксации работ ученика в данном разделе: 

 Проектные работы. 

 Исследовательские работы и рефераты. 

 Техническое творчество. 

 Работы по искусству. 

 Участие в конференциях, учебных семинарах и лагерях. 

При оформлении портфеля достижений необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- записи вести аккуратно и разборчиво, желательно пастой одного цвета (в 

пределах одного бланка или листа, таблицы); 

- предоставлять достоверную информацию; 

- располагать материалы в Портфеле в соответствии с принятой структурой, 

указанной в пункте 4 настоящего Положения. 

Оценка портфеля достижений ведётся на критериальной основе: 

- оформление портфеля достижений; 

- активность в урочной и внеурочной деятельности; 

- самостоятельность учащихся в составлении портфеля достижений, привле- 

чение родителей; 

- презентация Портфеля достижений. 

В конце учебного года в каждом классе проводится презентация 

Портфолио (на классном часе, классном родительском собрании, классной 

конференции). На уровне класса определяются победители и лауреаты в раз- 

личных номинациях: «Самый оригинальный портфель достижений»; «За 

многогранность таланта»; «За трудолюбие»; «Самый изобретательный»; 

«Самый любознательный», «Самый, самый, самый ...» и др. 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материа- лов 

портфеля достижений (Портфолио), делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных спо- 

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз- 

можность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ- 

ность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познаватель- 

ных и учебно - практических задач; 
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лично- сти 

— мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 
 

Предметом итоговой оценки освоения учащихся основной образова- 

тельной программы начального общего образования должно быть достиже- 

ние предметных и метапредметных результатов АООП НОО. 

На итоговую оценку на начальном общем образовании, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невоз- 

можности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на ма- 

териале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следу- 

ющими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чте- 

ния и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предме- 

там и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 

(по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокуп- 

ности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости- 

жений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характе- 

ризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор- 

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дей- 

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-
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познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз- 

делам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовле- 

творительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём 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 следую- 

щем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ сви- 

детельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обуча- 

ющемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащим- ся 

основной образовательной программы начального общего образова- ния 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, ре- 

шение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на фе- 

деральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образова- 

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением ха- 

рактеристики учащегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного раз- 

вития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ре- 

бёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе- 

чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обуче- 
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ния. 

Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ № 30» на уровне 

начального общего образования осуществляется в ходе аккредитации, атте- 

стации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов ито- 

говой оценки достижения планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начально- 

го общего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце- 

ночная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников на уровне начального общего образования. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, цен- 

трализованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательной организации начального об- 

щего образования является регулярный внутренний мониторинг резуль- 

татов выполнения итоговых работ. 

С 2015 года для проведения итоговых контрольных работ используется 

единый, централизованно разработанный инструментарий регулярного неза- 

висимого мониторинга – всероссийские проверочные работы (ВПР), участие 

в НИКО (в независимом исследовании качества образования) для выпускни- 

ков начальной школы по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 

Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения 

планируемых результатов ООП НОО 
Сентябрь Октябрь-февраль Март Апрель Май 

Стартовая Тематические Психолого- Всероссийские Итоговые кон- 

диагности- контрольные, педагогическая проверочные трольные рабо- 

ка готовно- проверочные ра- диагностика работы (4 клас- ты (промежу- 

сти к обу- боты (2-4 классы) сформированно- сы) точная аттеста- 

чению согласно графику сти УУД (4 клас-  ция 1-4 классы) 

(1 класс) должностного сы)  по всем учеб- 
 (внутришкольно-   ным предметам 
 го контроля) в со-    

 ответствии с    

 РПУП    

Стартовые  Школьная конфе- Итоговые кон- Защита 
контроль- ренция по защите трольные рабо- Портфолио 
ные работы проектов, иссле- ты (промежу- (1-4 классы). 
(1-4 классы) довательских ра- точная аттеста- Конкурс на 
по всем бот ция 1-4 классы) лучшее порт- 
учебным (1-4 классы) по всем учеб- фолио выпуск- 
предметам  ным предметам ника (4 классы) 

 

 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует 
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учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку важным 

параметром оценки служит формирование у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, семейной).  

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия 

решения о возможности продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы 

знаний по учебным предметам и метапредметные результаты. Предметные 

результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

ОО (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка 

достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

осуществляется с учетом результатов мониторинговых исследований 

федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки 

выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положительной 

динамике обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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2. Содержательный раздел 

 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

 2.1.1. Русский язык 

 Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

 Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной 

школе. Успехи в его изучении во многом определяют результаты 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся по другим предметам и по 

программе коррекционной работы. 

 В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется 

речевая деятельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

способность к самостоятельному овладению словарем и грамматическими 

формами за счет деятельности сохранных анализаторов и развивающегося 

речевого слуха (на полисенсорной основе). 

 Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися 

системного устройства языка. Параллельно с освоением языковых 

закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и 

развитие речи как средства общения и орудия мышления (коммуникативно-

когнитивный компонент). В данной связи в обучении русскому языку 

представлены два пути: практический и теоретико-практический. 

 Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся 

овладевают умениями организовывать языковые средства в разных типах 

высказываний, варьировать их структуру с учетом условий коммуникации, 

развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. В процессе уроков русского языка у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся происходит воспитание осознанного 

отношения к собственной речи. Это требует осуществления языковых 

наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. 

Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению 

(анализу), одновременно являются единицами речи и образцами построения 

новых высказываний. 

 При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают 

коммуникативными умениями и навыками. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путем. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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 Овладение русским языком обеспечивает обучающимся успешную 

интеграцию в общество. 

 Содержание обучения: 

 1. Виды речевой деятельности. 

 Слушание. Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на 

воспринятое отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять задания и 

давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно 

оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации (по возможности - 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся). 

 Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их 

содержанием. Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). 

Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание 

педагогическому работнику в выразительном чтении. Ориентировка в книге. 

Отражение содержания, прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 

Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение 

информации, полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию 

(учебную, жизненную). 

 Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, 

чтение слов, предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие 

предложения. Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. 

Письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие 

предложения, небольшие рассказы, отчеты, заявки). Пользование письменной 

речью в общении, для передачи информации. Изложение мысли в письменной 

форме, логично, последовательно. Освоение техники письма: четкость, 

скорость, аккуратность. 

 Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи в устно-

дактильной форме. Использование устно-дактильной формы речи как 

вспомогательного средства общения и обучения. 

 2. Обучение грамоте. 

 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
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 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, , ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на листе, в тетради и на классной доске. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 3. Формирование грамматического строя речи. 

 Накопление и уточнение словарного запаса 

 Практические упражнения по формированию грамматического строя 

речи; построение предложений с одновременным уточнением значений 

входящих в них словоформ. 

ë
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 Практическое использование в повседневной учебной и бытовой речевой 

практике 

 Практическое овладение изменениями словоформ в зависимости от их 

роли в предложении 

 Знакомство с элементарными грамматическими знаниями, умениями и 

навыками, подготавливающие к изучению систематического курса 

грамматики. 

 Поэтапное знакомство с грамматической терминологией. 

 Работа по формированию грамматического строя речи делится на два 

этапа: практическое овладение основными грамматическими 

закономерностями; практическая систематизация основных грамматических 

закономерностей. 

 Понимание отдельных словосочетаний, выражающих определенные 

значения; употребление их в связной речи; систематизация языковых фактов. 

 Раскрытие значений грамматических форм слов и грамматических 

связей, в которых находятся слова между собой. 

 Разнообразная работа над словом, словосочетанием, предложением, 

связным текстом. 

 Различение слов по вопросам Кто? Что? Что делает? Какой? 

 Знакомство с понятиями "предмет", "действие", "признак", "часть речи". 

 Различение существительных по окончаниям начальной формы; 

определение родовой принадлежности, определение понятий "мужской род", 

"женский род", "средний род". 

 Построение предложений с одновременным уточнением значений 

морфологических закономерностей входящих в них слов. 

 Изучение закономерностей, присущих существительным (род, число, 

падеж), глаголам (время, вид, род, лицо), местоимениям (род, число, падеж), 

прилагательным (род, число, падеж), наречиям, числительным, предлогам. 

 Различение в предложениях единственного и множественного числа по 

окончаниям в сочетаниях существительных и глаголах, прилагательных и 

существительных. Знакомство с понятием "число". 

 Наблюдение над изменением глаголов по временам. Знакомство с 

понятием "спряжение". 

 Наблюдение над изменением грамматической формы существительных в 

составе предложения в зависимости от изменения значений. Усвоение понятия 

"склонение". Знакомство с типами склонений. 

 Введение терминов "имя существительное", "имя прилагательное", 

"глагол", "местоимение", "предлог". 

 Систематизация известных языковых фактов. Обобщение 

закономерностей, характеризующих существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения (значения, особенности изменения). 

 Включение в связную речь словообразовательных моделей. 

 Знакомство со структурой простого предложения. 

 Овладение наиболее употребительными типами сложных предложений, 

выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, 

временные, объективные смысловые отношения. 
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 4. Систематический курс (Грамматика и правописание). 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа "стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, , ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

 Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием "родственные 

(однокоренные) слова". Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

ë
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существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

 Наречие. Значение и употребление в речи. 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

 Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

 Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

 Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 
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 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

 единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

 восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование). 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

 Последовательность предложений в тексте. 

 Последовательность частей текста (абзацев). 

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

 Работа с деформированным текстом. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. 

 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

 Типы текстов: описание, повествование, их особенности. 

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как 

интегративная область, включающая разделы "Обучение грамоте", 

"Формирование грамматического строя языка", "Предметно-практическое 

обучение". Результаты освоения предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное 

чтение") могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый 
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результат овладения языком. Выделение отдельных предметных результатов 

не предусматривается. 
 
 

 2.1.2. Предметно-практическое обучение 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету "Предметно-практическое обучение" на 

уровне начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

 Специальный интегративный коррекционный предмет "Предметно-

практическое обучение" направлен на формирование житейских понятий 

обучающихся, развитие их мышления, разговорной и монологической речи в 

устной и письменной формах, совершенствование предметно-практической 

деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение 

работать в коллективе, целенаправленное воспитание обучающихся. Предмет 

"Предметно-практическое обучение" предполагает реализацию принципа 

связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической 

(устной и письменной) речи. 

 В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический 

работник организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной 

работы каждого обучающегося, посильной инициативной речи, формируя 

навыки речевого общения. При этом на уровне конкретного класса 

планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, сложности, 

методам и приемам, при этом предусматривается вариативность учебных 

задач и ролей участников учебно-воспитательного процесса, с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого. Здесь ведущим критерием 

эффективности подхода является темп продвижения обучающегося в 

овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его когнитивных и 

креативных способностей. Эти обучающиеся лучше запоминают наглядный 

материал, чем словесные объяснения. Вместе с тем, они способны к такой 

учебной деятельности, которая активизирует и развивает некоторые элементы 

словесно-логического мышления. При этом применяются специфические 

приемы, облегчающие обучающимся с нарушенным слухом с 

интеллектуальной недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого 

материала. Для этого используются следующие приемы: в момент объяснения 

учебного материала педагогический работник широко применяет внешние 

опоры, держится в поле зрения всех обучающихся, обращаясь к ним с 

вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного 

образца (таблицы, плаката). Ожидаемые результаты коррекционно-

педагогического воздействия: высказывание отношения к ответу других 

обучающихся и при согласии повторение ответов хорошо успевающих 

обучающихся; ответы с опорой на составленный план; использование схем, 

сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-инструкционных, 
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предметных и других наглядных знаковых средств; образцов моделей речевых 

высказываний различной степени сложности. 

 Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого 

обучающегося важен при организации самостоятельной работы, варьирования 

объема заданий и видов помощи при его выполнении. На уроках уменьшается 

число этих заданий, используются следующие виды помощи: помощь в 

планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в 

ходе учебной деятельности; стимулирование учебной, познавательной и 

речевой деятельности посредством предоставления справочно-

информационного, иллюстративного и демонстративного материала, образцов 

речевых высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций 

успеха. Организуются различные виды контроля за учебной деятельностью 

обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на 

образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); 

взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. 

Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем 

порядке: для наиболее успешных в учебной деятельности обучающихся 

педагогическим работником создаются учебные ситуации, способствующие 

активизации их речевого развития, то есть им предоставляется возможность 

выполнять учебные задания в несколько большем объеме и повышенной 

сложности, с учетом опережающего в сравнении с основным составом класса 

темпа учебной деятельности; при выполнении работы между именно этими 

обучающимися распределяются прежде всего, роли руководителя - ведущего 

в паре, "контролера" и "оценщика" в рамках личностно-деятельностного 

подхода к организации учебно-воспитательного процесса; при работе с более 

слабыми обучающимися предусматривается оптимальная помощь со стороны 

педагогического работника и сверстников. 

  Содержание обучения 

 Основные содержательные линии предмета "Предметно-практическое 

обучение": речевая деятельность, житейские понятия, познавательная 

деятельность, основы культуры труда и общетрудовые компетенции, 

воспитание и социокультурная адаптация, использование информационных 

технологий. 

 Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает 

более активное овладение практическими речевыми навыками: 

 понимать и выполнять инструкции; 

 отвечать на вопросы педагогического работника и одноклассников; 

 сообщать о желании выполнить работу и о выполненной работе; 

 выполнять коллективную работу по устной и письменной инструкции; 

 называть изготовляемые изделия; 

 определять и называть размеры изделий. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное 

чтение", включая учебный предмет "Предметно-практическое обучение", 

могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком. 
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 Предусматривается достижение обучающимися необходимого уровня 

академической (образовательной) и социальной компетентности, развития 

универсальных (метапредметных) учебных действий: 

1) понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой 

(аналогичной, новой) ситуации; 

2) адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

3) использование различных видов речевой деятельности, устной и 

письменной форм речи, диалогической и монологической речи; 

4) понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, 

побуждение; сообщение о проделанной работе; 

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, составлять несложные высказывания, а 

также навыки планирования предметно-практической деятельности; 

6) способность к взаимодействию со взрослыми и сверстниками с целью 

обмена и получения информации; 

7) способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 

самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать 

интересы, настроение и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться 

успехам одноклассников; 

8) способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 

9) сформированность личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая 

готовность к коллективному труду, элементарные умения работать в команде 

(коллективе); 

10) владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой 

деятельности в создании общечеловеческой культуры; 

11) достаточный уровень графической грамотности, а также осведомленности 

о материалах и инструментах (на основе изученного); умение создавать 

несложные конструкции из разных материалов. 

 

 

 2.1.3. Литературное чтение 

  Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

 Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

 Благодаря чтению художественной литературы обучающиеся 
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приобщаются к гуманистическим культурным ценностям, что является 

важным для формирования гармонично развитой личности, отличающейся 

потребностью в познании себя и других, обогащении эмоционального и 

духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим миром. 

 Уроки литературного чтения стимулируют развитие у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся словесной речи, представляющей собой 

базовую ценность в языковом сознании личности. Являясь важнейшим 

средством общения и инструментом познания, речь выступает в качестве 

жизненной опоры для субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной 

мира, а также способностью формировать и выражать мысли, поддерживать 

конструктивные интеракции с окружающими людьми, осваивать социальный 

опыт. Овладение обучающимися словесной речью является средством 

коррекции и компенсации имеющегося у них вторичного нарушения. 

 Содержание обучения: 

 1. Виды речевой деятельности отражены в разделе XX Содержательный 

раздел ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2) (пункт 48.1.2). 

 2. Чтение. 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения (при наличии возможности - с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся). Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста (художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение. 

 Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

 Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративных материалов. 

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 
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книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью педагогического работника). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам педагогического работника), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

педагогического работника) мотива поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев (с 

помощью педагогического работника). 

 Характеристика героя произведения. Портреты, характеры героев, 

выраженные через поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей по визуальным опорам). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

 Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения. 

 Работа с учебными, научно-популярным и другими текстами. 
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 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). 

 Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

 3. Говорение (культура речевого общения). 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному). 

 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

 Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

 Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 4. Письмо (культура письменной речи). 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в сочинениях-миниатюрах 

(повествование, описание, элементы рассуждения), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

 5. Круг детского чтения. 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. 

 Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
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доступные для восприятия обучающихся. 

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

 6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

 Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение поэтапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.   Планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

 Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена 

как интегративная область, включающая учебные предметы "Обучение 

грамоте", "Формирование грамматического строя языка", "Предметно-

практическое обучение". Результаты освоения предметной области "Русский 

язык и литературное чтение" (учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение") могут быть оценены только в совокупности, как 
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целостный единый результат овладения языком. Выделение отдельных 

предметных результатов не предусматривается. 

 

 

 Ознакомление с окружающим миром (Окружающий мир) 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету "Ознакомление с окружающим миром" 

("Окружающий мир") на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

 Предметная область "Обществознание и естествознание ("Окружающий 

мир")" охватывает содержание образования по двум основополагающим 

предметам НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

"Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир". 

 Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы 

имеют ярко выраженный интегративный характер, соединяя в равной мере 

обществоведческие и природоведческие знания, и дают обучающемуся с 

нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

 Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и 

естествознание": формирование целостной картины мира и осознание места в 

нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления обучающимся личного опыта, опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

 Содержание предметов "Ознакомление с окружающим миром" и 

"Окружающий мир" направлено на формирование личностного восприятия 

обучающегося, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство окружающего природного 

и социального мира. 

 Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний 

о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

обучающихся фундамента экологической и культурологической грамотности 

и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Наряду с другими предметами 

эти курсы играют значительную роль в развитии и воспитании личности. 

 Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 
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связей всех дисциплин начального образования. Предметы "Ознакомление с 

окружающим миром" "Окружающий мир" вместе с предметом "Предметно-

практическое обучение" создают чувственную основу для успешного 

усвоения знаний по другим дисциплинам, постепенно приучая обучающихся 

к эмоционально-оценочному и к рационально-научному постижению 

окружающего мира. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, давая обучающемуся возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих 

личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что 

особенно важно для обучающихся с ОВЗ. 

 Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет 

обучающимся широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. На следующем этапе образования этот материал 

будет изучаться дифференцированно на различных уроках: физики, химии, 

биологии, географии, литературы. В рамках же данной предметной области 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. 

 Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

 Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется 

накоплению и систематизации у обучающихся представлений о предметах и 

явлениях ближайшего окружения, общественной жизни, формированию 

навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных 

местах, на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление 

обучающегося с недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где 

обучающийся живет, определяет необходимость построения курса таким 

образом, чтобы овладение знаниями происходило при одновременном 

формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предметная 

деятельность обучающегося, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, 

чем чаще педагогический работник привлекает его внимание к различным 

объектам и явлениям, тем активнее обучающийся в познании мира, тем 

эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных качеств его 

личности, являющихся составной частью результата социальной адаптации. 

 Содержание обучения 

 Учебный предмет "Ознакомление с окружающим миром": 
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 1. Человек и общество: 

 О себе: имя и фамилия, возраст, день рождения. 

 Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, 

их имена. Имя и отчество взрослых членов семьи. Родословная. 

 Внимательные и добрые отношения между взрослыми и детьми в семье. 

Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде. Проявление 

любви и уважения к родным и близким. Семейные праздники. 

 Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное 

пользование ими. 

 Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет 

глаз, другие отличительные признаки). 

 Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, 

обувью. Как чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

 Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. 

 Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. 

 Вкусная и здоровая пища. Демонстрация своего желания или отношения 

к чему-либо (нравится или не нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, 

весело или грустно, больно или не больно). 

 Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся 

ограничений возможностей здоровья). 

 Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих 

поступков и контроль за поведением. 

 Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с 

одноклассниками, погодными условиями (по ситуации); обращение внимания 

на эмоциональное состояние окружающих людей. 

 Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. 

 Обстановка и уют жилых помещений. Дом, в котором живет ученик. 

 Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила безопасной езды в 

лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком). 

 Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта 

в жилом помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи 

(тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные 

фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во время еды). 

Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей. 

 Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, 

плиту, телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери 

снаружи). 

 Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила 

пользования ими (включение, выключение). Части электроприбора (провод, 

вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации электроприборов. 

 Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или 

не нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или 

не больно). Настроение, причины его изменения; адекватные реакции в 

различных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт 

правильного поведения); понимание эмоциональных проявлений других 
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людей (грустно или весело, печаль или радость - на элементарном уровне) и 

сопереживание. 

 Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и 

понимание значения физического развития для здоровья. Оценка своих 

достижений в спортивной подготовке. Активное участие в спортивных играх. 

 2. Я и школа. 

 Я - школьник. Занятия в школе. Утро перед уроками. Как правильно 

сидеть за партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое 

обращение к взрослым и сверстникам (употребление при общении имен 

других обучающихся, педагогических работников, приветствие других 

работников школы). Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, 

школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников. 

 Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями 

педагогического работника и ответами одноклассников, не мешать им, 

соблюдать порядок на рабочем месте). 

 Мои одноклассники. Имена одноклассников, педагогических 

работников. Культура взаимоотношений. Вежливые слова. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение 

внимания на эмоциональное состояние окружающих людей (нравится или не 

нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не 

больно). 

 Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых 

комнат и других помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, 

библиотека, мастерские), их названия и назначение. Адрес школы. 

 Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, 

медсестра, уборщица, повар, кладовщица, кастелянша. Уважение к труду 

работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. 

 Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и 

содержание. Значение смены труда и отдыха в режиме дня. 

 Гигиена зрения, слуха, сна, приема пищи. Соблюдение гигиены 

помещения (проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в 

учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). Обязанности дежурного 

по классу. 

 Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и 

пользоваться столовыми приборами. Кухонная посуда и ее назначение. 

 Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным 

площадкам. Участие в общественно полезных делах школы, общественных 

мероприятиях. 

 Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, 

выполнение роли ведущего. 

 Пользование компьютером для поиска информации, коллективное 

составление проектов на определенную тему (подбор фотографического 

материала, составление элементарных презентаций), переписка по 

электронной почте с друзьями и родственниками. 

 3. Город (другой населенный пункт), в котором я живу. 
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 Название города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение 

школы. 

 Родной город, его главная достопримечательность. 

 Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное 

такси, метро. Отличительные признаки 3 - 4 видов транспорта. Правила 

безопасности в транспорте. Правила поведения в транспорте. Остановки 

общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий 

города и села (автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

 Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. 

 Внимательность и осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки 

"Пешеходный переход", "Пешеходное движение запрещено", "Подземный 

переход". 

 Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится 

школа. Главная улица и площадь города. Основные достопримечательности 

города. Главные предприятия в городе, основная продукция этих 

предприятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, 

музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк). 

 Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение на улице. 

Культура поведения в общественных местах (во время экскурсий, школьных 

и внешкольных мероприятиях). 

 Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если 

заговорил незнакомец). 

 Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в 

лифте, дома (звонок в дверь). 

 Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, 

электронная почта. Как действовать при необходимости получения 

экстренной помощи. Номер телефона (родственников, педагогических 

работников) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за 

помощью на улице. 

 Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее 

распространенные профессии людей (учитель, строитель, врач, продавец, 

водитель, бухгалтер). 

 Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

 Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, 

конюшни). 

 4. Родная страна. 

 Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, 

истории родного края - на материале просмотренных видео-, кино- и 

диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город (село). Города России. 

Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм 

Христа-спасителя, памятник А.С. Пушкину и другие достопримечательности. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

- Медный всадник, разводные мосты через Неву).  Города Золотого кольца 

России. Города России на карте. 

 Город, поселок, деревня. Родной край - частица России. 

 Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). 
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Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро). 

 Основные достопримечательности своего родного города. 

 Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Участие в коллективной подготовке к праздникам, в проведении 

утренников. 

 Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные 

профессии. 

 Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-

прикладного искусства. Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные 

приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные 

сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в 

коллективе). 

 5. Человек и природа. Родная природа. 

 Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного 

края. Бережное отношение к окружающей природе. 

 Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее 

распространенные растения и животные родного края). 

 Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные 

изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя 

осень. Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и 

оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание почвы, 

распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной 

местности, в теплое время года, замерзание водоемов и подготовка к зиме 

растений и животных. 

 Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, 

дождь, гроза). Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая 

погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды. 

 Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и 

наблюдения за объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звезды). 

 Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в 

природе, подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. 

 Народные приметы и сравнение с собственными наблюдениями. 

 Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени. 

 6. Растительный мир. 

 Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их 

названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. 

 Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Деревья, кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, 

зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное время года; листопад, 

цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в 

лесу, на огороде). 

 Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 

 Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 

 Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. 
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Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) - на 

основе наблюдений и опытов. Бережное отношение к окружающим растениям. 

Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток 

осенью и весной. 

 Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. 

 Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

 Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. 

 Предупреждение отравлений. 

 7. Животный мир. 

 Названия наиболее известных домашних и диких животных, их 

отличительные признаки. Среда обитания. Пища животных и способы ее 

добывания. Жилища животных. Детеныши домашних животных. 

 Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Поведение животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение животных 

весной. 

 Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет 

перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, 

изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи 

жилья, кормушки для птиц. 

 Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за 

домашними животными и общении с ними. 

 Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. 

 Приятные моменты общения с домашними животными (на основе 

собственных впечатлений). 

 8. Жизнь и деятельность человека. 

 Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия 

весной и осенью на природе. Поведение и занятия на улице, адекватные 

погодным условиям и сезонным изменениям. Занятия человека в разное время 

суток. 

 Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие 

времени года. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

 Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с 

сельскохозяйственными работами в разное время года. Помощь взрослым. 

 Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, 

срезка засохших листьев, пересадка). 

 Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные 

привычки. Одежда и обувь в разное время года. Проветривание помещения. 

 Пребывание на свежем воздухе. Признаки болезни: температура, боль 

(головная, в горле) и меры первой помощи. 

 Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека 

к животным. Растения и животные живого уголка, условия их содержания. 

 Приятные эмоции от ухода за животными и растениями. Оценка 

собственной деятельности, направленной на охрану окружающей среды 

данной местности (помощь животным и растениям, правильное поведение на 

природе). 

 Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во 
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время грозы и при сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что 

делать, если заблудился в лесу. 

 Учебный предмет "Окружающий мир": 

 1. Человек и общество: 

 Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

 Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Представление ребенка о себе и о других людях. 

 Младший школьник. Школьно-письменные принадлежности. Правила 

поведения в школе, на уроках. Обращение к педагогическому работнику. 

 Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. 

 Здоровье человека. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

 Правила безопасной жизнедеятельности. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращений с электроприборами. Правила 

безопасного поведения во дворе, на улице, при общении с незнакомыми 

людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, 

обморожение, перегрев). 

 Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 

 Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

 Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о близких. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

 Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила дорожного движения. Знаки 

светофора и дорожные знаки. Правила пользований транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон. 

 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России. Конституция - основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

 Президент Российской Федерации - глава государства. 

 Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

 Россия на карте; государственная граница России. 

 Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). 
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Герб Москвы. Расположение на карте. 

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России (по выбору). 

 Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. 

 Родной край - частица России. Родной город, его достопримечательности. 

 Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами. 

 2. Человек и природа: 

 Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

 Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). 

 Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

 Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями. Газами. 

 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого. 

 Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки, океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас. 

 Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

 Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

 Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

 Круговорот воды в природе. 

 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2 - 3 примера). 

 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 
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 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, травянистые растения. 

 Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные 

и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

 Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, 

их различия. 

 Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). 

 Размножение животных. 

 Дикие и домашние животные. 

 Роль животных в природе и жизни людей. 

 Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 Бережное отношение человека к животным и растениям. 

 Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). 

 Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для 

животных; цепи питания. 

 Природные зоны России. Общее представление об основных природных 

зонах: климат, растительный и животный мир; особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу. 

 Правила поведения в природе. 

 Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с 

сезонным трудом людей. 

 Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 1. Предметные результаты: 

 воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе родной страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
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связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

 2. Метапредметные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; 

 чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей 

национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира; 

 формирование умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

 формирование экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их 

выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех 

анализаторов) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 использование знаково-символических средств, в том числе готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

 осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, 

сериации и классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; 

 установление причинно-следственных связей в окружающем мире на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 осуществление алгоритмизации практических учебных действий как 

основы компенсации; 

 структурирование знаний; 

 адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

 адекватное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами по коммуникации и учебной 

деятельности в процессе изучения окружающего мира; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

 

 2.1.5. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 
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 На индивидуальных занятиях осуществляются формирование речевого 

слуха, развитие слухозрительного восприятия устной речи, обучение 

произношению слабослышащих, позднооглохших, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, а также глухих обучающихся, которые получают 

начальное общее образование на основе варианта 2.2. 

 Основные задачи коррекционного курса включают: 

формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся 

по звучанию к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений 

осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в 

речевом общении естественные невербальные средства коммуникации. 

 В процессе специальной (коррекционной) работы развиваются: 

 1. Личностные УУД: мотивация к овладению устной речью, устной 

коммуникацией; развитие речевого поведения, готовности применять 

приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной 

и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими людьми. 

 У обучающихся формируется готовность и развиваются мотивы к 

постоянному пользованию индивидуальными средствами 

слухопротезирования (индивидуальными слуховыми аппаратами, 

кохлеарными имплантами, кохлеарным имплантом и индивидуальным 

слуховым аппаратом) с учетом индивидуализированных аудиолого-

педагогических рекомендаций. 

 2. Регулятивные УУД: способности принимать, сохранять и выполнять 

учебную задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 3. Познавательные УУД: способности воспринимать и анализировать 

поступающую речевую информацию, осуществлять вероятностное 

прогнозирование речевой информации на основе воспринятых элементов 

речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой 

и внеречевой контекст. Важное значение придается развитию 

коммуникативных УУД - способности осуществлять общение в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, моделировать 

собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров, 

выражать собственные мысли и чувства в устных высказываниях в 

соответствии с нормами русского языка, активно участвовать в диалоге при 

использовании знакомой лексики разговорного и учебно-делового характера, 

выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в 

восприятии речевой информации, говорить внятно и естественно, реализуя 

сформированные произносительные умения. 

 В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности 

каждого обучающегося, включая его возраст, состояние слуха, особенности 

слухопротезирования, фактическое состояние речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны (по 

данным стартовой диагностики при поступлении обучающегося в школу и 
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мониторинга развития восприятия и воспроизведения устной речи, который 

проводится не реже двух раз в год в конце каждого полугодия), уровень 

общего и речевого развития. 

 При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия 

у обучающихся с нарушениями слуха используются определенные термины, 

раскрывающие ее особенности: слуховой словарь - речевой материал (фразы, 

слова и словосочетания), который обучающиеся воспринимают на слух; 

речевой материал, знакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, 

которые обучающиеся неоднократно воспринимали слухозрительно и на слух; 

речевой материал, незнакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, 

которые обучающиеся воспринимают сразу на слух без предварительного 

предъявления педагогическим работником образца их звучания; различение - 

восприятие на слух речевого материала сразу после неоднократного 

предъявления педагогическим работником образца его звучания в ситуации 

ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, картинок, 

письменных табличек; опознавание - восприятие на слух речевого материала, 

знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; распознавание - 

восприятие на слух речевого материала, который не использовался в процессе 

слуховой тренировки, то есть незнакомого обучающемуся по звучанию, 

осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

 Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется 

как с использованием звукоусиливающей аппаратуры (при этом в 

первоначальный период обучения может использоваться стационарная 

аппаратура индивидуального пользования, в дальнейшем - только 

индивидуальные слуховые аппараты), так и без нее. У других категорий 

обучающихся с нарушениями слуха развитие слухового восприятия речи 

осуществляется с помощью средств электроакустической коррекции слуха на 

основе аудиолого-педагогических рекомендаций. 

 В процессе развития речевого слуха используются фразы, слова и 

словосочетания, необходимые обучающимся в общении в учебной и 

внеурочной деятельности, сначала знакомые им по значению, затем и 

незнакомые. В работе широко используются тексты (диалогического и 

монологического характера), представляющие типичные для обучающихся 

коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное время. Кроме этого, 

обучающиеся воспринимают на слух слоги и слогосочетания, отдельные звуки 

в связи с работой над произношением, исправлением грамматических ошибок 

в их речи. 

 Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от 

различения и опознавания на слух речевого материала (фраз, слов и 

словосочетаний) к его распознаванию; от работы на материале хорошо 

знакомых слов, фраз, текстов к незнакомым; от восприятия материала со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой к его различению и 

опознаванию на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами, 

распознаванию с индивидуальными слуховыми аппаратами, от восприятия 

речи в специальных акустических условиях к ее восприятию в обычных 

акустических условиях, а также при незначительном шуме; от восприятия 



64  

речи педагогического работника к восприятию речи по телефону, в 

аудиозаписи, от восприятия речи разговорной громкости к восприятию речи, 

произносимой шепотом. У слабослышащих обучающихся развитие речевого 

слуха осуществляется также без аппаратов (с учетом индивидуальных 

возможностей). 

 Обучение произношению направлено на развитие внятной, 

членораздельной речи, естественной по звучанию. Развитие у обучающихся 

внятной, достаточно естественной речи необходимо для осуществления 

устной коммуникации с окружающими. Достижение максимальной 

членораздельности речи, возможно полнее отображающей фонетическую 

систему языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, 

инструмента мышления. 

 В процессе обучения произношению реализуются аналитико-

синтетический, концентрический, полисенсорный методы. Большое значение 

придается выработке у обучающихся соответствующих слуховых 

дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); в 

процессе обучения произношению применяются специальные компьютерные 

программы, визуальные приборы. В ходе всего образовательно-

коррекционного процесса используется фонетическая ритмика (методический 

прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии 

речедвижений, развивающегося слухового восприятия и различных движений 

тела, рук, ног, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу речи 

и способствующих достижению планируемых результатов). 

 Содержание специального обучения произношению включает ряд 

разделов работы, направленных на развитие у обучающихся умений 

правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном 

выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; формирование и 

развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без 

грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по 

силе и высоте; развитие навыков правильного воспроизведения звукового 

состава речи и ее ритмико-интонационной структуры, слов и фраз. В процессе 

обучения на каждом занятии используются разные виды речевой деятельности 

(от менее самостоятельных - подражание, чтение, к более самостоятельным - 

называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, самостоятельная речь) 

и различные виды работы, способствующие развитию у обучающихся 

интереса и высокой работоспособности на занятии. Важное значение 

придается формированию у обучающихся самоконтроля произносительной 

стороны речи. У обучающихся развивается естественная манера речи, умение 

пользоваться при передаче речевой информации соответствующими 

неречевыми средствами - выражением лица, позой, естественными жестами. 

 В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный 

подход. Планирование работы над произношением каждого обучающегося 

осуществляется с учетом фактического состояния его произносительной 

стороны речи, особенностей слухоречевого развития. 

 Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны речи обучающихся включает слова, 
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словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки; в процессе 

обучения используются короткие тексты диалогического и монологического 

характера, стихотворения. Речевой материал отбирается с учетом знакомости 

обучающимся и необходимости им в общении в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности, соответствия фонетической задачи занятия. 

 Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны 

речи. Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 

пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого 

слуха, половина времени - на работу по обучению произношению. При этом в 

процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее 

полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; при обучении произношению они учатся 

воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, 

слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над 

которыми ведется работа на данном занятии. 

 Педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи по результатам мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов развития 

речевого слуха и произносительной стороны речи составляет отчет, который 

предоставляет администрации образовательной организации. В конце каждого 

учебного года педагогическими работниками, ведущими учебные предметы 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", 

"Музыкально-ритмические занятия" и "Развитие слухового восприятия и 

техника речи" совместно составляется характеристика слухоречевого 

развития каждого обучающегося, отражающая результаты контрольных 

проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного восприятия 

речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых 

звучаний, музыки, особенности овладения программным материалом, 

достижение обучающимся планируемых личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

 Содержание обучения   

 Развитие речевого слуха: 

 восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или 

с помощью кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата 

(кохлеарных имплантов) речевого материала, связанного с учебной и 

внеурочной деятельностью (фраз, слов, словосочетаний текстов разных 

жанров и стилей) в разных условиях: в условиях подсказывающей ситуации 

(только в начале обучения) при отборе тематически однородного материала, 

объявлении темы занятия, заглавия текста, предъявления картинки, 

иллюстрирующей речевой материал); вне подсказывающей ситуации; в 

изолированных от шума помещениях; в условиях, близких к естественным; 

при восприятии на слух речи разговорной громкости и шепотной (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при увеличении расстояния от 

диктора (педагогического работника); при восприятии речи педагогического 
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работника, другого обучающегося, при использовании аудиозаписи; 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) текстов (до 16 - 18 и более предложений); 

восприятие на слух близких по звучанию слов; развитие фонематического 

слуха обучающихся; 

 восприятие на слух речевого материала слабослышащими 

обучающимися без использования слуховых аппаратов. 

 Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности (с учетом общего и слухоречевого развития 

обучающихся) с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ: ответы на вопросы; выполнение 

поручений с речевым комментарием; повторение сообщения; восприятие 

фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; составление или выбор 

из фразы словосочетаний по схеме; подсчет количества слов; дополнение 

предложений; запоминание слов, повторение в той же последовательности; 

определение пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной 

фразе; составление предложения с данными словами; восприятие во фразе 

перемещающегося логического ударения и воспроизведение фразы; 

восприятие предложений с разной интонационной структурой, состоящих из 

одинаковых слов; составление плана рассказа; пересказ частей текста или 

текста целиком, воспринятого на слух, ответы на вопросы по тексту и 

выполнение заданий, участие в обсуждении текста или темы, по которой 

обучающийся воспринимал текст на слух, и другое. 

 Формирование произносительной стороны речи. 

 Развитие речевого дыхания: произнесение слитно, на одном выдохе, ряда 

слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами 

необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах); правильное выделение синтагм при 

помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, 

выученного наизусть (стихотворения), в самостоятельной речи. 

 Работа над голосом: формирование голоса нормальной высоты, силы и 

тембра, восприятие на слух и воспроизведение изменений высоты и силы 

голоса в пределах естественного диапазона, развитие естественных модуляций 

голоса по силе и высоте (базовых мелодических модуляций голоса); 

реализация сформированных модуляций голоса при передаче ритмико-

интонационной структуры речи, изменение силы голоса в зависимости от 

расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, 

шепотом). 

 Звуки и их сочетания: правильное произнесение в словах звуков речи и 

их сочетаний при реализации концентрического метода обучения 

произношению; дифференцированное произнесение гласных звуков в слова: 

"а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у"; дифференцированное произнесение в словах 

согласных звуков: "с-ш, с-з, ш-ж, з-ж, с-щ, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч; м-п, м-б, н-т, 

в-д, н-д" (и их мягкие пары); "ц-с, ч-ш; ц-т, ч-т; с-ш; ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

ц-ч; ф-фь, п-пь, т-ть" и других мягких и твердых согласных; при 

необходимости коррекция звукового состава речи. 
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 Работа над речевой интонацией: развитие слухового восприятия и 

воспроизведения ритмической структуры слов, темпа речи и его изменений, 

паузации, ритмико-мелодической структуры основных интонационных 

конструкций фраз и эмоционального содержания высказывания. 

 Работа над словом: воспроизведение слов слитно (в том числе со 

стечением согласных в одном слове или на стыке предлогов со словами, слов), 

голосом нормальной высоты, тембра и силы, в нормальном темпе, с 

соблюдением звукового состава (в том числе в первоначальный период 

обучения с использованием регламентированных замен), при соблюдении 

словесного ударения (в том числе с учетом его подвижности), орфоэпических 

норм; воспроизведение слова по образцу педагогического работника, 

графическому знаку, ритмов с помощью схем; подбор слов к 

соответствующим ритмам; при восприятии слов на слух определение 

количества слогов, ударного слога; формирование понятия "слог", "ударение"; 

разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие 

и глухие; соблюдение следующих правил орфоэпии (сопряженно с 

педагогическим работником, отраженно и самостоятельно, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и 

перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся 

как один долгий; слова что, чтобы произносятся как "што", "штобы"; кого, 

чего и окончания -ого, -его - как "каво", "чево", -ова, -ева; непроизносимые 

согласные в словах не произносятся "(чу(в)ствуют", "со)л)нце)"; соблюдение 

в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс - дс ("детство", "Братск"), стн - здн "(чес(т)но", 

"поз(д)но)"; произношение сочетаний предлогов в, из, под с 

существительными "(в саду, из сада, под стулом)"; гласный и после согласных 

ш, ж, ц произносятся как ы ("живот"); согласные (кроме ш, ж, ц) перед 

гласными э, и произносятся мягко ("перо, писать, Петя"); предлог с 

существительным типа "с братом", "с дедушкой" произносится как "збратом", 

"здедушкой"; звук г перед к, т произносится как х ("лехко"); сочетания сч, зч, 

жч произносятся как щ ("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как 

цца; свистящие с, з со следующим за ним шипящим как шипящие ("шшил, 

ижжарил"). 

 Работа над фразой: воспроизведение фраз в нормальном темпе, слитно 

(на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое 

и синтагматическое ударения, мелодический контур фраз, наиболее полно 

реализуя возможности воспроизведения слов. 

 Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

 Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче 

речевой информации соответствующими естественными неречевыми 

средствами - выражением лица, позой, пластикой. 

 Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

 Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из 

художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего 

отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной 

прозы). 
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 Планируемые результаты освоения курса 

 Результатами освоения курса являются: 

 желание и умения обучающихся вступать в устную коммуникацию в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в знакомых жизненных 

ситуациях; 

 стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи; 

 желание и умения пользоваться индивидуальными средствами 

слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

или с помощью кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата 

(кохлеарных имплантов) в зависимости от слухопротезирования 

обучающегося) речевого материала, связанного с учебной и внеурочной 

деятельностью: распознавания на слух фраз, слов, словосочетаний: в 

подсказывающей ситуации и вне ее; в изолированных от шума помещениях и 

в условиях, близких к естественным; при восприятии на слух речи разговорной 

громкости и шепотной (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при увеличении расстояния от диктора (педагогического 

работника); при восприятии речи педагогического работника, другого 

обучающегося, при использовании аудиозаписи; 

 умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) текстов разных жанров и стилей (до 16 - 18 и более 

предложений), отвечать на вопросы по тесту, выполнять задания, 

пересказывать текст, участвовать в обсуждении текста, в диалоге по теме 

текста; 

 умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) близких по звучанию слов; 

 умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) слогов и слогосочетаний, отдельных звуков в связи с 

работой над произношением и коррекцией грамматической структуры речи; 

 умения восприятия на слух речевого материала слабослышащими 

обучающимися без использования слуховых аппаратов; 

 при затруднении в восприятии устной речи реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации на основе 

воспринятых элементов речи, коммуникативной ситуации, речевого и 

внеречевого контекста; 

 выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в 

восприятии речевой информации; 

 умения произнесения отработанного речевого материала внятно и 

естественно при использовании в процессе устной коммуникации 

естественных невербальных средств (соответствующего выражения лица, 

позы, пластики); 

 умения реализовывать сформированные произносительные умения в 

самостоятельной речи и при чтении, декламации стихотворений, применять 

сформированные навыки самоконтроля произношения; 

 умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а 

также знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием 
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и воспроизведением устной речи, а также в процессе устной коммуникации в 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

2.1.6. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 

«Музыкально-ритмические занятия» 

 

 Пояснительная записка 

 Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему 

развитию обучающихся с нарушениями слуха, более полноценному 

формированию личности, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, 

формирование более целостной картины мира за счет приобщения к 

музыкальной культуре, различным видам музыкально-ритмической 

деятельности, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

реализацию творческого потенциала слабослышащих и позднооглохших, 

развитие уважения к культурным традициям своего народа и других народов 

мира. На занятиях решаются важные коррекционно-развивающие задачи, 

связанные с развитием двигательной сферы обучающихся, их слухового 

восприятия, произносительной стороны речи. 

 На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается 

восприятие музыки (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи - ее характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный) и 

доступных средств музыкальной выразительности (элементарных 

звуковысотных, темпо-ритмических, динамических и тембровых отношений в 

музыке), формируются умения с помощью словесной речи характеризовать 

прослушанную музыку, выражать к ней свое отношение. Они знакомятся с 

композиторами, исполнителями, музыкальными театрами и концертными 

залами. 

 У обучающихся формируются и развиваются правильные, 

координированные, выразительные и ритмичные движения под музыку 

(основные, гимнастические и танцевальные), правильная осанка, умения 

исполнять под музыку несложные танцевальные композиции (народные, 

бальные и современные танцы), осуществляется развитие музыкально-

пластической импровизации. 

 Обучение декламации песен под музыку или пению осуществляется с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся. При декламации песен 

под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление педагогического 

работника) они обучаются точно воспроизводить в эмоциональной, 

выразительной, внятной и естественной по звучанию речи, реализуя 

произносительные возможности, темпо-ритмическую организацию мелодии, 

характер звуковедения, динамические оттенки. При пении они исполняют 

песню эмоционально, выразительно и внятно, передают голосом мелодию 

песни (ее темпо-ритмический рисунок, звуковысотные соотношения, характер 

звуковедения, динамические оттенки). 

 На занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных 
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музыкальных инструментах, эмоциональному, выразительному и ритмичному 

исполнению в ансамбле с педагогическим работником музыкальные пьесы 

(песни). 

 У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять 

контроль и оценку результатов музыкально-ритмической деятельности 

(собственной и других обучающихся), коррекцию собственных действий. 

 На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная 

работа по совершенствованию навыков слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны при широком 

использовании фонетической ритмики и музыки. 

 Важное значение придается формированию готовности обучающихся к 

участию в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности, а 

также развитию у них желания и готовности применять приобретенный опыт 

в музыкально-ритмической деятельности, навыки устной коммуникации при 

реализации различных проектов содержательного культурного досуга, в том 

числе совместно со слышащими сверстниками, к продуктивному 

сотрудничеству с окружающими людьми при решении творческих задач. 

 Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических 

занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. Формирование у обучающихся различных видов 

деятельности, связанных с музыкой, базируется на целенаправленном 

развитии ее восприятия, которое осуществляется в двух формах - как 

самостоятельная деятельность и как составная часть других видов 

деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на элементарных 

инструментах, декламация песен под музыку. 

 Обучающиеся слушают музыку в исполнении педагогического работника 

и аудиозаписи, словесно определяют жанр (марш, танец, песня), характер 

музыки, доступные средства музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и 

музыки, которая занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно 

половину времени. Обучение строится на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями. 

 Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное 

пользование обучающимися индивидуальными средствами 

слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций). 

 Текущий контроль овладения различными видами деятельности, 

связанными с музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг 

планируемых результатов обучения осуществляется в конце каждой четверти. 

Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены на изучение 

достижения обучающимися запланированных личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. При проверке достигнутых результатов 

обучения и их оценке учитывается овладение всеми видами деятельности, 

связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально-ритмическими 

движениями, декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных 
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инструментах в ансамбле. Проверки по овладению различными видами 

деятельности, связанными с музыкой, проводятся на музыкально-

ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. 

Результаты проверок отражаются в отчетах педагогических работников, 

ведущих данные занятия, предоставляемых в конце каждой четверти 

администрации образовательной организации. Данный педагогический 

работник принимает также участие в обследовании восприятия и 

воспроизведения устной речи обучающихся, которое организует и проводит 

педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи".  Педагогический работник, ведущий 

музыкально-ритмические занятия, участвует (совместно с педагогическим 

работником индивидуальных занятий и фронтальных занятий по развитию 

слухового восприятия и технике речи) в ежегодном (в конце учебного года) 

составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося. 

 Содержание обучения 

 Восприятие музыки. 

 Развитие восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и 

развивающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с 

обязательным введением упражнений, проводимых только на слух (при 

использовании индивидуальных средств электроакустической коррекции 

слуха). 

 Слушание музыки в исполнении педагогического работника и 

аудиозаписи. 

 Развитие восприятия жанра (марш, танец, песня), характера музыки и 

доступных средств музыкальной выразительности; словесное определение 

жанра, характера музыки, доступных средств музыкальной выразительности. 

 Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева "Петя и волк", 

балета и оперы на сказочный сюжет, например, балета П. Чайковского 

"Щелкунчик", оперы Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" (в 

аудиозаписи). Прослушивание фрагментов из данных произведений (в 

аудиозаписи). Определение характера музыки, доступных средств 

музыкальной выразительности; узнавание солирующего голоса и хорового 

звучания при прослушивании вокально-инструментальной музыки; 

знакомство со звучанием инструментов симфонического оркестра и певческих 

голосов. 

 Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), 

объединенных по тематике, например, "Народная музыка", "Природа в 

музыке", "Музыка о детях и для детей". Определение в прослушанной пьесе 

(фрагменте) характера (радостный, грустный, торжественный, 

взволнованный), средств музыкальной выразительности (звуковысотных, 

темпо-ритмических, динамических, тембровых отношений). 

 Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, 

труба; симфонический оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, 

женский, детский хор). Вычленение солирующего голоса или инструмента, 

определение при восприятии на слух коллективного и сольного, вокального, 

вокально-инструментального и инструментального исполнения. 
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 Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений 

изобразительного искусства, литературы. Развитие представлений 

обучающихся о связи музыки с другими искусствами, их взаимосвязи с 

жизнью. 

 Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки. 

 Эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное выполнение 

под музыку (в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи) 

основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и другое), танцевальных и 

гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев. 

 Развитие музыкально-пластической импровизации. 

 Самостоятельно изменение движений танца, ориентируясь на 

музыкальное сопровождение. 

 Импровизация отдельных музыкально-ритмических движений и простых 

танцевальных композиций в соответствии с характером музыки, ритмичное 

исполнение. 

 Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух-

, трех-, четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе. 

 Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка 

мелодий. 

 Декламация песен под музыку или пение (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся). 

 Понимание основных дирижерских жестов. 

 Обучение декламации песен под музыку, совершенствование 

произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное 

содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение; 

эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под 

музыкальное сопровождение и управление педагогического работника; точное 

воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 

оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и другое). 

 Обучение пению: формирование элементарных певческих навыков. 

 Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

 Развитие умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 

румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и других инструментах в 

ансамбле аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию 

исполняет педагогический работник на фортепьяно). 

 Исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с 

диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, 

флейта, гармоника), а также на электромузыкальных инструментах. 

 Инсценирование (драматизация). 

 Участие в театрализованных формах музыкально-творческой 

деятельности: музыкальные игры, инсценирование песен, игры-драматизации, 

инсценирование фрагментов музыкальных сказок. 
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 Выражение образного содержания музыкально-художественных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

 Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и 

музыки). 

 Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление 

навыков внятного, выразительного и естественного ее воспроизведения при 

реализации произносительных возможностей. 

 Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, 

восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов 

преимущественно разговорного характера. 

 Планируемые результаты освоения курса 

 Результатами освоения курса являются: 

 приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов); желание участвовать в 

доступных видах музыкально-ритмической деятельности при реализации 

сформированных умений; 

 умения восприятия на слух музыкальных произведений (фрагментов из 

них) в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи; словесного 

определения характера музыки (например, веселая, грустная, спокойная, 

торжественная), жанра (марш, танец, песня), доступных средств музыкальной 

выразительности; 

 знание названий прослушиваемых произведений, фамилий 

композиторов, названий музыкальных инструментов; 

 элементарные представления о выразительности и изобразительности в 

музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об инструментальной и 

вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист, симфонический оркестр, 

оркестр народных инструментов, ансамбль, отдельные музыкальные 

инструменты, певческие голоса); 

 умения эмоционального, выразительного, правильного и ритмичного 

исполнения под музыку несложных композиций народных, современных и 

бальных танцев, овладение элементарной музыкально-пластической 

импровизацией; 

 знание названий исполняемых танцев (отдельных движений), умения 

характеризовать музыку, сопровождающую танец; 

умения эмоциональной декламации песен под музыку в ансамбле под 

 аккомпанемент и управление педагогического работника при передаче во 

внятной и естественной по звучанию речи (при реализации произносительных 

возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков; знание названий песен; 

 овладение элементарными певческими навыками (с учетом 

возможностей обучающихся); 

 умения эмоционального, выразительного и ритмичного исполнения на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 



74  

музыкальной пьесе или песне; 

 умения проявлять творческие способности в художественной 

деятельности, связанной с музыкой; 

 умения восприятия (с помощью индивидуальных средств 

электроакустической коррекции слуха) слухозрительно и на слух 

отработанного речевого материала; закрепление произносительных умений 

(при использовании фонетической ритмики и музыкальных средств); 

 овладение тематической и терминологической лексикой, а также 

лексикой по организации учебной деятельности данного коррекционно-

развивающего курса; 

 реализацию сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности, в том числе совместной с нормативно 

развивающимися обучающимися. 

 

 2.1.7. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» 

 

 Пояснительная записка 

 На занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" у 

обучающиеся развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции 

поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более 

полной информации об окружающей среде при ориентации в социально 

значимых неречевых звучаниях окружающего мира, совершенствования 

навыков устной коммуникации. У них расширяются познавательные интересы 

в связи с получением более полной информации об окружающей среде, 

формируется готовность применять приобретенный опыт в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыки устной коммуникации при 

реализации различных проектов для организации учебной деятельности и 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками. Обучающиеся овладевают базовыми сенсорными 

способностями, необходимыми для более полноценного развития речевого 

слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие 

различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, 

гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, 

румб, неречевых звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, 

связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека, городских шумов, голосов животных и птиц, шумов, связанных с 

явлениями природы, различение и опознавание разговора и пения, мужского и 

женского голоса.  Наряду с традиционными музыкальными 

инструментами для обогащения сенсорной сферы обучающихся могут 

применяться "Звучащие чаши", включающие молоточек и подушечку, 

"Большой и малый гонги", передающие целую гамму звуков разнообразных по 

высоте и глубине звучания; шумовые инструменты "Океан", "Дождь", 

"Ливень", имитирующие различные звуки природы (от легкого прибоя до 

девятибалльного шторма и от "грибного" дождичка до тропического ливня), 

"Тамбурины", имеющие десятки возможных способов звукоизвлечения; 
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"Африканские ксилофоны". 

 Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и 

слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У 

обучающихся целенаправленно развиваются мотивы овладения устной речью, 

достижения высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения, 

активной устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными 

слуховыми аппаратами, стремление реализовывать сформированные умения и 

навыки в процессе устной коммуникации в урочное, внеурочное и 

внешкольное время. 

 На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника 

речи" реализуются три направления работы: 

 формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы 

(наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) 

и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 

использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

 развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний 

окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов 

птиц и животных); 

 развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

 Обучение проводится при пользовании обучающимися 

индивидуальными средствами слухопротезирования. 

 Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса 

как с точки зрения восприятия неречевых звучаний, так и в области развития 

речевого слуха и произносительной стороны речи. 

 На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия речи, обучение произношению строится на основе 

преемственности с индивидуальными занятиями. При этом первичные 

произносительные умения у обучающихся формируются на индивидуальных 

занятиях, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, 

так и на фронтальных занятиях. Это предполагает обязательное совместное 

планирование специальной (коррекционной) работы по закреплению 

произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к 

устной речи обучающихся. 

 Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, 

чистоговорки, рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, 

слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и 

необходимости обучающимся в общении на уроках и во внеурочное время, а 

также в соответствии с фонетической задачей занятия (речевой материал 

специально насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи). 

 Мониторинг включает текущий учет достижения обучающимися 

планируемых результатов (на каждом занятии) и периодический учет 

освоения содержания данного коррекционного курса, который проводится в 

конце каждой четверти. В содержание периодического учета входит изучение 

результатов работы по развитию у обучающихся слухового восприятия 
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неречевых звучаний - звучаний элементарных музыкальных инструментов 

(игрушек), звуков окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения 

речевого материала, планируемого вместе с педагогическим работником, 

ведущим занятия "Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи". По результатам мониторинга педагогический работник, ведущий 

занятия "Развитие слухового восприятия и техника речи" составляет отчет о 

достижении планируемых результатов обучения по всем его направлениям - 

развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний 

окружающего мира, развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

обучающихся, и предоставляет его администрации образовательной 

организации. Кроме этого, желательно, чтобы данный педагогический 

работник принимал участие в обследовании восприятия и воспроизведения 

устной речи, проводимом на индивидуальных занятиях "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи", участвовал в ежегодном 

составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося 

(совместно с педагогическим работником, ведущим индивидуальные занятия 

и музыкально-ритмические занятия). 

 Содержание обучения 

 Развитие слухового восприятия. 

 Развитие слухового восприятия неречевых звучаний, различных шумов 

(с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными 

имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в 

зависимости от слухопротезирования обучающихся): 

звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, 

 определение количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, 

долго), характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный 

быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде 

всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более 

продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, 

 средние звуки, повышение и понижение второго звука относительно 

первого); 

 неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым 

фоном: бытовых шумов - шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в 

дверь, звонок в дверь; голосов животных и птиц (домашних животных - 

лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц - петуха, 

курицы, гусей, цыплят, диких животных и птиц); шумов, связанных с 

явлениями природы (раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, 

плеск реки); городских шумов - сигналы городского транспорта, шумы 

приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи - скорая, 

пожарная, полиция, свисток полицейского, залпы салюта; шумов вокзала, 

метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося транспорта, 

гудки поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода); шумов военной 

техники, проявлений физиологического и эмоционального состояний 

человека - смех, плач, чихание, кашель; 

 разговора и пения, мужского и женского голоса; 
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определение направления звучания (локализация звучания в пространстве). 

 Расширение представлений об окружающей действительности в связи с 

восприятием неречевых звучаний. 

 Развитие практической ориентации в звучащем мире. 

 Подбор неречевых звучаний осуществляется по темам: "Бытовые шумы", 

"Городские шумы", "Звуки природы", "Транспорт", "Голоса диких животных", 

"Голоса домашних животных", "Голоса перелетных птиц", "Голоса зимующих 

птиц" и других с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся, их 

познавательных интересов. 

 Восприятие на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без 

них, с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым 

аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся) знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 

(фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов (в 

основном, диалогов), отражающих типичные ситуации общения в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 Восприятие на слух информации по радио, телевидению. 

 Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, внятно и естественно, 

эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и 

аналогичное), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля 

произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их 

соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных 

речевых навыков. 

 Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

людьми разного возраста. 

 Техника речи. 

 Закрепление произносительных умений и навыков, сформированных на 

индивидуальных занятиях "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи": правильного пользования речевым 

дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с естественными 

модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, слов, словосочетаний, фраз, текстов 

(преимущественно диалогов), коротких стихотворений. 

 Планируемые результаты освоения курса 

 Результатами освоения курса являются: 

овладение восприятием на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами 

и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным 

слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся) 

звучаний музыкальных инструментов (игрушек): наличие устойчивой 

условной двигательной реакции при восприятии на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); определение оптимального 
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расстояния при восприятии на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек); определение на слух количества звуков, продолжительности их 

звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или не слитно), 

темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, 

тихо), ритмов, высоты звучания; 

 умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами 

и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным 

слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся), 

словесного определения доступных неречевых звучаний окружающего мира, 

включая социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и 

птиц, шумы, связанные с явлениями природы, шумы, связанные с 

проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека, 

разговор и пение, мужской и женский голоса; 

 умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами 

и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным 

слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся) 

фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные ситуации общения 

обучающихся; 

 умения произносить отработанный речевой материал эмоционально, 

внятно и естественно, использовать при устной коммуникации естественные 

невербальные средства (соответствующее выражение лица, позу, пластику); 

соблюдение сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях; 

 при общении с использованием устной речи реализация сформированных 

коммуникативных действий, соблюдение знакомых правил речевого этикета; 

 владение тематической и терминологической лексикой, а также лексикой 

по организации учебной деятельности данного коррекционно-развивающего 

курса; 

 применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов), в том числе совместной со слышащими обучающимися 

и взрослыми. 

 

 2.2. Программа формирования УУД 

 

 Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

 Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших с учетом их особых 

образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе 



79  

умения учиться. Это достигается путем освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимся определяется освоением им УУД. 

 Программа формирования УУД у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; 

 определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения 

обучающимися в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 Формирование УУД выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

 Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

 опоры на опыт взаимодействий с партнерами по общению; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

 общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

 принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

 ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

 восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

 внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

 развития эстетических чувств; 
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 развитие умения учиться на основе: развития широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных 

способов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирования целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные 

действия, открывает обучающимся возможность широкой ориентации в 

учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует 

освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

 Функциями УУД выступают: 

 обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для личностного развития обучающихся, для 

успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов 

деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области; 

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 Программа формирования УУД направлена на формирование у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий: 

 1. Личностные УУД включают: 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
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 развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, 

способность к использованию адекватных учебным задачам способов 

чувственного познания; 

 ориентацию на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной 

деятельности, на понимание оценок педагогических работников, сверстников, 

родителей (законных представителей); 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

 установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов) и 

ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

 потребность в двигательной активности, мобильность; 

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

 независимость в доступных видах деятельности; 

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 овладение доступными видами искусства. 

 2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с педагогическим 

работником; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 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 педагогических 

работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 

других людей; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования 

компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат 

действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись 

результатов решения задачи; 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

 3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
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заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), Интернет; 

 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 и 

схемы, для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

 4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 научиться адекватно использовать компенсаторные способы для решения 

различных коммуникативных задач; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

 Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 На уровне НОО формирование УУД осуществляется на таких предметах, 

как "Русский язык", "Литературное чтение", "Математика", "Окружающий 
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мир", "Изобразительное искусство", "Технология", "Основы религиозных 

культур и светской этики", "Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура)" и на коррекционно-развивающих курсах, таких как "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи", "Музыкально-

ритмические занятия", "Развитие слухового восприятия и техника речи". 

 Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

 

 2.3. Программа коррекционной работы 

 

 Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

 Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

 корректировку коррекционных мероприятий. Обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не 

входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитываются при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

 Цель программы коррекционно-развивающей работы: оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении АООП НОО, в коррекции 

недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

 Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья обучающихся; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-
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педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

 соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; создание в образовательной организации условий для 

реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной 

помощи в процессе развития личности обучающегося, его адаптации и 

интеграции в общество; 

 учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

 реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в общество, развития их 

самостоятельности при решении жизненных задач; 

 обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 

практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 

слышащими людьми разного возраста в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 

 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, 

составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; 
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разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе 

программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению; 

проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 

особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития 

обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы. 

 Направления и содержание программы коррекционной работы: 

 1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, освоению ими АООП НОО, формированию у обучающихся 

УУД - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 

 В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-

развивающая работа" входят следующие обязательные предметы: 

формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия), социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

 Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций психолого-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также 

результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося при поступлении в образовательную организацию, 

рекомендаций к коррекционно-развивающей работе по результатам данного 

обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов образования, бесед с 

обучающимися, педагогическими работниками, включая школьного педагога-

психолога, социального педагога, администрацию образовательной 

организации, родителей (законных представителей). 

 2. Диагностическая работа: включает проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования обучающихся при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце 

каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образования на основе АООП НОО; систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по 

результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и 

потребностями обучающихся; изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания. 

 3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей по 
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вопросам образования и социализации слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, повышение уровня родительской компетентности и 

активизацию роли родителей (законных представителей) в воспитательном 

процессе. Консультативная работа включает выработку совместных 

рекомендаций специалистами, работающими в образовательной организации, 

и родителями (законными представителями) по реализации основных 

направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов образования; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время. 

 4. Информационно-просветительская работа: предполагает 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, в том числе с возможностями и особенностями коммуникации 

с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, 

созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в 

общество, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха. Информационно-

просветительская работа может проводиться как в данной образовательной 

организации - среди обучающихся, их родителей (законных представителей), 

так и в других образовательных организациях, включая организации 

дополнительного и профессионального образования: среди педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей), а также в 

других организациях. 

 5. Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение 

психолого-педагогической диагностики с целью психолого-педагогического 

изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее 

развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов 

их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и 

развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с 

профориентационной работой в образовательной организации; осуществление 

коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого-

педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной 

организации и (или) других организаций на основе сетевого взаимодействия; 

содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах 

учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами 

образовательной организации и (или) других организаций на основе сетевого 

взаимодействия; проведение психолого-педагогического консультирования, 

направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и педагогическим работникам в решении актуальных задач 

развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений между обучающимся, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; осуществление 

профилактики, формирование и развитие психологически комфортных 

отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику 
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внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие 

обеспечению управленческих процессов на основе проведения 

мониторинговых исследований психологического климата в системах 

администрация - педагогические работники - обучающиеся - родители 

(законные представители), психолого-педагогического сопровождения 

эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

образовательной организации; осуществление просветительской деятельности 

для повышения психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 
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 Программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ 

 

 Пояснительная записка 

 Программа 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 предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления образовательной организацией, в том 

числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

 Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в образовательной организации. 

 

  Целевой раздел 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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 Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

 Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ 

 Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

 создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства; 

 формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

 Направления воспитания 
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 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

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

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

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

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) 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; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, образования установлены в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
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содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования: 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее 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, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 2. Духовно-нравственное воспитание. 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 3. Эстетическое воспитание. 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

 4. 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 
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числе в информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

 5. Трудовое воспитание. 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

 6. 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. 

 7. Ценности научного познания. 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Феде- 

рации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий- 

ской Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изу- 

чения основных учебных предметов и курсов); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча- 

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат- 

риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскур- 

сий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным ме- 

стам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со- 

держания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, внеуроч- 

ной деятельности); 
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- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта людей, 

проживающих на территории Республики Коми (в процессе бесед, сюжетно- 

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных пред- 

метов, внеурочной деятельности); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержани- 

ем и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и прове- 

дении мероприятий, посвященных государственным праздникам (Календарь 

событий и т.д.); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представите- 

лями в Дни открытых дверей); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Оте- 

чества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

органи- зации и проведения национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждан- 

ственности и патриотизма; 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечествен- 

ной культуры (в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий,  

онлайн-путешествий, участия в творческой деятельности (реализация про- 

граммы «Мюзикл холл», литературно-музыкальные праздники, ежегодный 

фестиваль искусств); 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных ме- 

стах (в процессе бесед, классных часов, разработки памяток, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллек- 

тиве класса и школе – овладевают навыками вежливого, приветливого, вни- 

мательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных 

играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
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оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых суще- 

ствах, природе (социальные акции и проекты помощи приютам для бездом- 

ных животных, станции юннатов, госпиталю ветеранов войны, коррекцион- 

ному детскому дому). 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, семейных проектов и празд- 

ников, совместных акций и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, осно- 

ванных на традиционных семейных ценностях народов России, нравствен- 

ных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных 

часов, выполнения творческих работ, презентации исследовательских проек- 

тов «История моей семьи», «Мое родословное древо» и др.); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повыше- 

ние авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рам- 

ках проведения Дня семьи, детско-родительских спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школы и др.). 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с эти- 

кой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выпол- 

нения учебно-исследовательских проектов. 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учеб- 

ных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Профес- 

сия моих родителей», участие в профориентационных мероприятиях психо- 

логической службы; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стиму- 

лирования творческого учебного труда, предоставления учащимся возмож- 

ностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изуче- 

нии учебных предметов на практике (в рамках изучения учебного предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации проектов «Новогодняя иг- 

рушка», «Птичья мастерская», фестиваль искусств и т.д.); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности (природоохранительная деятельность, трудовые ак- 

ции «Трудовой десант» как в учебное, так и в каникулярное время);); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Интеллектуальное воспитание: 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конфе- 

ренциях, интеллектуальных играх; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учеб- 

ных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках реализации про- 

грамм внеурочной деятельности, на занятиях в кружках и центрах интеллек- 

туального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей- 

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллек- 

туальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, про- 

ведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности); 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолют- 

ной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физиче- 

ском, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях орга- 

низма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, темати- 

ческих игр, пропаганды ЗОЖ, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи по- 
страдавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагога- 

ми, педагогом-психологом, медицинским работником, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влия- 

нию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения ви- 

деосюжетов и др.; 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответ- 

ственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (социальные проекты, лек- 

ции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранитель- 

ных органов); 
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- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе,  

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных мероприятий, выполнения проектов, тематиче- 

ских классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживаю- 

щих на территории родного края, России; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе 

в ходе выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых меропри- 

ятий или программ добровольческой деятельности, направленных на реше- 

ние конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного со- 

трудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности круж- 

ков информатики, интерактивного общения со сверстниками из других реги- 

онов России. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художе- 

ственных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культу- 

ры Республики Коми, с фольклором и народными художественными про- 

мыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, тематических вы- 

ставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, в природе 



97  

в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагмен- 

тов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художествен- 

ные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде лю- 

дей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, пло- 

хое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными ма- 

стерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, в беседах о про- 

читанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, ком- 

пьютерных играх и т. д.); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках технологии, творческих занятиях внеурочной деятель- 

ности, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей ис- 

кусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с после- 
дующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- участвуют в художественном оформлении классных помещений к праздни- 
кам. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и по- 

требности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста- 

вителями органов государственной власти, представителями Совета депута- 

тов г. Сыктывкара и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согла- 

сия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в ученическом Совете школы и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реа- 

лизации прав гражданина, решают вопросы, связанные с поддержанием по- 

рядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстни- 

ками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бе- 
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сед, тематических классных часов, психологических тренингах и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компе- 

тентности (в процессе изучения учебных предметов, логопедических заня- 

тий, презентации выполненных проектов и др.); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интерне- 

те, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенно- 

стями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

 

Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об эко-культурных ценностях, о за- 

конодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этическо- 

го отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных ча- 

сов, бесед, социальных эко-проектов); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосрествен- 

ного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при- 

роде (в ходе экскурсий, прогулок и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб, очист- 

ка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, выпуск эко-газет); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодей- 

ствия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологиче- 

ских мероприятиях г. Сыктывкара. 

 

 Модель организации воспитательной работы 

 

 ФГОС НОО и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России определяют три основных уровня воспитатель- 

ных результатов: 
 ЗНАНИЕ 

 Получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия,  формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

 ОТНОШЕНИЕ  

 Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 
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 ОПЫТ  

 Приобретение учщимся социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности в 

повседневной жизни. 

 В данной программе все три уровня планируемых результатов 

определены  внутри каждого модуля (цикла) программы. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз- 

растают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно- 

сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав- 

ственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобре- 

тения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Практическое взаимодействие в рамках программы осуществляется по 

сетевому принципу, где каждый участник образовательной деятельности по- 

лучает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия являются сотворче- 

ство и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимооб- 

мен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаи- 

мовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообо- 

гащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации 

и оптимального перераспределения методического, педагогического и адми- 

нистративного ресурсов. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

 
Принцип 

ориентации на идеал 

В содержании программы духовно-нравственного развития, вос- 

питания и социализации учащихся должны быть актуализирова- 

ны определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада жизни лицея, придают ему нрав- 

ственные измерения, обеспечивают возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический 

принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации личности 

младшего школьника. 
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Принцип 

амплификации 

Признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психи- 

ческого и личностного развития ребенка, утверждение непрехо- 

дящего, абсолютного значения психологических новообразова- 

ний, возникающих на определенной возрастной стадии детства для 

всего последующего развития личности. Организация воспи- тания 

и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны лицея и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предостав- 

ляться возможность для свободной, спонтанной активности, сво- 

бодного общения, творчества и игры. 

Принцип 

следования 

нравственному 

примеру 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея- 

тельности должно быть наполнено примерами нравственного по- 

ведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диало- 

гу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить воз- 

можность выбора при построении собственной системы ценност- 

ных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож- 

ность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно- 

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип 

идентификации 

(персонификации) 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. В младшем школьном воз- 

расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действи- 

тельности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способ- 

ность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлека- 

тельные образы людей (а также природных явлений, живых и не- 

живых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. 

Принцип 

диалогического 

общения 

Организация диалогического общения должна учитывать объек- 

тивно существующую степень развития субъектности ребенка, 

младшего подростка: очевидно, что педагог является более разви- 

той личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить 

к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека 

с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип 

полисубъектности 

воспитания 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного раз- 

вития, воспитания и социализации при ведущей роли лицея должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития, воспита- 

ния и социализации учащихся на уровне начального общего обра- 

зования. Согласование цели, задач и ценностей программы осу- 

ществляется педагогическими работниками, выполняющими обя- 

занности классных руководителей. 
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Принцип 

системно- 

деятельностной 

организации 

воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучаю- 

щихся в рамках программы их воспитания и социализации осу- 

ществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для 

решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеоб- 

разовательных дисциплин; произведений искусства; периодиче- 

ской литературы, публикаций, телепередач, отражающих совре- 

менную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; общественно полезной и лич- 

ностно значимой деятельности в рамках педагогически организо- 

ванных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. Ценности не локализованы в со- 

держании отдельного учебного предмета, формы или вида обра- 

зовательной деятельности. 
 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школь- 

ной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придают ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагоги. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей учащегося: идентичности ученика, гражданина, че- 

ловека. Основа уклада школы – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад 

школьной жизни дает возможность для координации воспитательных влия- 

ний на учащихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве факто- 

ра определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников 

влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размеще- 

ние праздников и памятных дат. 

Основные модули реализации программы: 

 

1 этап «Семь «Я». Моя семья» - первый год обучения. 

2 Этап «Мой город – Сыктывкар» - второй год обучения. 

3 Этап «Россия – Родина моя» - третий год обучения. 

4 Этап «Я гражданин Вселенной!» - четвертый года обучения. 

Модуль «Семь «Я». Моя семья» определяет цели, задачи, планируемые 

результаты и стратегии деятельности первого года обучения в начальной 

школе. Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период за- 

ключается в познании себя, осознании себя как личности и себя как части 
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семьи, семейных традиций и уклада, семейной истории и будущего. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- поддерживать и развивать интерес к самому себе; 

- развивать мотивацию к активной деятельности каждого ребенка; 

- формировать культуру сохранения и совершенствования собственно- 

го здоровья; 

- воспитывать нравственную культуру учащихся; 

- способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаи- 

мопонимания в семье; 

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей в 

урочное и внеурочное время; 

- воспитывать гармоничную, всесторонне развитую личность; 

- развивать у детей самоуважение и взаимоуважение. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: ученик через активную деятельность и собственные 

исследования узнает о происхождении его имени, фамилии; получит перво- 

начальные знания о базовых семейных и отечественных ценностях. 

Второй уровень: ученик через активную деятельность и собственные 

исследования познакомится с деятельностью общественных организаций 

патриотического и экологического направления; получит возможность 

участвовать в акциях по охране и защите природы. 

Третий уровень: ученик получит возможность применить полученные 

знания в ходе подготовки и проведении совместных с родителями мероприя- 

тий; сможет реализовать полученные навыки сотрудничества в процессе уча- 

стия в акциях по пропаганде здорового образа жизни, экологических десан- 

тах, мероприятиях по защите животных. 

Модуль «Мой город – Сыктывкар» определяет цели, задачи, планируе- 

мые результаты и стратегии деятельности второго года обучения в начальной 

школе. 

Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается 

в развитии у детей интереса к истории своего края, места, где они живут; 

приобщении к духовным и национальным традициям; в воспитании личности 

с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- формирование любви к родному городу и интереса к прошлому и настоя- 

щему г.Сыктывкара, Республики Коми; 

- формирование представлений о специфике города и необходимости гра- 

мотного взаимодействия человека с городом, об уникальности и неповтори- 

мости города; о важной роли горожан в создании, развитии сохранении горо- 

да и его культурного наследия; 

- развитие эмоционально-целостного отношения к семье, дому, улице, горо- 

ду, стране; 

- воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за всѐ, что 

происходит в городе, сопричастности к этому; 

- развитие бережного отношения к городу (достопримечательности, культу- 
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ра, природа); 

- формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и куль- 

турном окружении и отражение этого в своей деятельности. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: формирование творческой личности, способной к са- 

мообразованию, самовыражению и практическому созиданию; развитие эмо- 

ционально-ценностного отношения к городу и формирование познавательно- 

го интереса к г.Сыктывкару и его природной среде. 

Второй уровень: ученик познакомится с деятельностью общественных 

организаций патриотического и экологического направления; получит воз- 

можность участвовать в акциях по охране и защите природы родного края. 

Модуль «Россия – родина моя» определяет цели, задачи, планируемые 

результаты и стратегии деятельности третьего года обучения в начальной 

школе. Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период за- 

ключается в развитии у детей интереса к истории своей страны, где они жи- 

вут; приобщении к духовным и национальным традициям России; в воспита- 

нии личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; 

- развивать чувство гордости за свою страну; 

- воспитывать уважение к людям старшего поколения, героям ВОВ; 

- воспитывать чувство мужества, ловкости, ответственности; 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них созна- 

тельное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите еѐ 

свободы и независимости. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: формирование патриотической личности, способной к 

самообразованию, самовыражению и практическому созиданию; ценностное 

отношение к России, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русскому и родному языку, народным традици- 

ям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколе- нию; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, граждани- на, 

семьянина, товарища. 

Второй уровень: элементарные представления: об институтах граждан- 

ского общества, государственном устройстве и социальной структуре рос- 

сийского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; о при- 

мерах исполнения гражданского и патриотического долга 

Третий уровень: первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

Модуль «Я – гражданин Вселенной» определяет цели, задачи, планиру- 

емые результаты и стратегии деятельности четвѐртого года обучения в 

начальной школе. 
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Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается 

в развитии у детей интереса к истории государств нашей планеты; приобще- 

нии к духовным и национальным традициям различных народов Земли; в 

воспитании личности с богатым духовным, социально-нравственным потен- 

циалом. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- воспитывать уважение к людям другой национальности; 

- воспитывать чувство толерантности; 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них созна- 
тельное отношение к всемирному достоянию. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: начальные представления о моральных нормах и пра- 

вилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот- 

ношений между этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп. 

Второй уровень: элементарные представления: об институтах граждан- 

ского общества, государственном устройстве и социальной структуре рос- 

сийского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; о при- 

мерах исполнения гражданского и патриотического долга 

Третий уровень: опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетических пере- 

живаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетиче- 

ского отношения к окружающему миру и самому себе. 

В рамках реализации программы классным руководителем предусмот- 

рено проведение тематических классных часов. Организация классных ча- 

сов проводится из учёта 1 раз в месяц, за год – 9 часов. Тематика часов зависит 

от направлений духовно-нравственного развития учащихся. Распределение 

часов по направлениям показано в таблице. Каждый классный руководитель 

самостоятельно определяет перечень тем в соответствии с данной таблицей. 

 

Направления 
  Классы   

    

Нравственное 1 1 2 2 

Спортивно- 
оздоровительное 

2 2 2 2 

Экологическое 1 1 2 1 

Эстетическое 2 2 1 1 

Трудовое 2 2 1 1 

Патриотическое 1 1 1 2 

 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности учащихся 

 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
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приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, по- 

литической жизнью общества и государством, первоначальная идентифика- 

ция себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социально- 

го взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверст- 

никами, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется преимуще- 

ственно педагогами (классным руководителем), также самими младшими 

школьниками, их родителями. Во всех вариантах обязательным условием до- 

стижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах млад- 

ших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворе- 

нию и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного досто- 

инства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

1. Добровольное и посильное участие в волонтерском движении уча- 

шихся школы. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу обра- 

зуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика 

окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает по- 

рой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же глав- 

ное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев 

является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 

объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и 

события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 

выражает и защищает идейные ценности группы. 

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуаль- 

ным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обу- 

стройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках обще- 

ственной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономиче- 

ских, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогиче- 

ское сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

учащимся набора средств для решения актуальных задач. 

Ведущим направлением здесь является активное включение учащихся в ра- 

боту по социальному проектированию и реализации социальных проектов 

(фестиваль социальных проектов классов). 
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Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целе- 

сообразно ориентировать на следующие задачи: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта 

– прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения 

с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 

может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и ис- 

черпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработ- 

ка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предпо- 

лагаемой деятельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание пред- 

полагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презента- 

ции). 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного разви- 

тия учащихся на уровне начального общего образования большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интегра- 

ция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополни- 

тельного образования, культуры, спорта, местного сообщества, традицион- 

ных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нрав- 

ственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педа- 

гогическому коллективу школы. 

 
Задачи Объекты социального взаимодействия школы 
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Создание условий для развития 

общекультурных компетенций 

учащихся через расширение 

социальных связей с 

учреждениями 

культуры района и города 

Центральная юношеская библиотека «Светоч» 

Центральная детская библиотека «Алый парус» 

Филиал детской библиотеки «Радуга» 

Детская библиотека «Шонды войт» 

Национальная библиотека РК 

Юношеская библиотека РК им. С.Маршака 

Городская юношеская библиотека 

Дворец культуры бумажников 

Эжвинский центр коми культуры 

Литературно-театральный музей им.    Н.М. Дьяконова 

ГБУ РК Национальный музей Республики Коми  

ГБУ РК Национальный музей Республики Коми  

Дом-музей И.П.Морозова 

ГБУ РК Национальный музей Республики Коми ГБУ 

РК Национальная галерея Республики Коми   

Научный музей им. А.А.Чернова 

Музей археологии и этнографии 

Сыктывкарский государственный университет. 

Зоологический музей 

Музей леса 

Музей олимпийской чемпионки Р.П.Сметаниной  

Музей истории гражданской авиации 

Создание условий для 

формирования культуры 

здоровьесбережения через 

расширение социальных связей с 

учреждениями здравоохранения 

района и города, спортивными 

учреждениями, центрами 

Детская городская поликлиника 
Центр психолого-педагогической помощи молодежи 

Дворец спорта Клуб единоборств 

Плавательный бассейн 

Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Орленок» 

Летний оздоровительный лагерь (на базе школы) 

Создание условий для 

формирова ния активной 

гражданской позиции учащихся 

через расширение связей с 

общественными организациями 

района и города 

Центр дополнительного образования 

Клуб «У камелька» 

 

 

 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению  правилам безопасного 

поведения на дорогах, железнодорожном транспорте 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отно- 

шения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание млад- 

ших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 
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Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и без- 

опасного образа жизни: 

- начальное самоопределение учащихся в сфере здорового образа жизни (ор- 

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровитель- 

ных системах и системах физических упражнений для поддержания здоро- 

вья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

- классные часы по проблемам здорового образа жизни современного учени- 

ка (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 

- проекты по разработке учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

- самодиагностика состояния собственного здоровья (домашнее задание по 

предмету «Физическая культура»); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам ин- 

дивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, по- 

движных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

- подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, заня- 

тий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной ин- 

фраструктуры ближайшего социума; 

- включение учащихся в санитарно-просветительскую деятельность и пропа- 

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и се- 

мейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в соци- 

альных сетях, индивидуальная страничка на школьном сайте, посвященном 

здоровью «Будь здоров!», «Готов к труду и обороне»; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к фи- 

зической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно- 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможно- 

стях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицин- 

ского страхования; 

- выступление перед учащимися по проблематике физической культуры, за- 

боты о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
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спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания эко- 

логического воспитания на уровне начального общего образования предпо- 

лагает формирование у учащихся эмоционально-чувственного, нравственно- 

го отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм эколо- 

гической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у учащихся экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия 

человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования откры- 

тых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные 

мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

- общение с домашними животными, в котором младший школьник стре- 

мится усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы– 

презентации о домашних животных, проекты «Мой питомец»); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животны- 

ми (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продук- 

ции «Праздник осени», презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцатель- 

но-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ учащихся и произведений известных мастеров, по- 

сещение природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий 

в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе 

похода); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах и на железнодо- 

рожном транспорте призвано содействовать профилактике правонаруше- 

ний несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению учащихся правилам безопасного поведения 

на дорогах железнодорожном транспорте: 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка реко- 

мендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных 

маршрутов); 

- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответствен- 

ных за безопасность дорожного движения, железнодорожного транспотра 
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(проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)», «Правила поведения на железнодорожном транспорте» и т. д.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения (с помощью 

мобильного класса). 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи- 

телей) – одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педаго- 

гической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду- 

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся млад- 

шего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо- 

вательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся с учетом законодательно установленного преимущественного пра- 

ва родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей пе- 

ред всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, 

в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализа- 

ции обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани- 

ем родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за- 
конным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа- 

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль- 

ных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета 

семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании сво- 

их детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные се- 

мейные ценности народов России. 

 Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) тек- 

стов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей (родительские клубы, сайт школы, информационные стен- 

ды, анкетирование); 

– информирование родителей специалистами (педагогами, педагогом- 

психологом, медицинским работником, учителем-логопедом и т. п.); 

– организация родительских собраний, родительской конференции для согла- 
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сования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон- 

кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку через семинары, сов- 

местные педагогические советы и мероприятия; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собствен- 

ных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания, организация пре- 

одоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников (оказание консультативной по- 

мощи педагогом-психологом «Школа для родителей»); 

– организация совместного время препровождения родителей одного учени- 

ческого класса (план воспитательной работы или развития класса). 

Помимо родительских собраний существует форма индивидуальных 

консультаций для родителей всех специалистов школы (еженедельно по суб- 

ботам), а также работает «горячая» телефонная линия. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей — это способы органи- 

зации их совместной деятельности и общения. Целесообразно сочетание кол- 

лективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия: 

1) индивидуальные консультации и тематические консультации; 

2) родительское собрание; 

3) родительский лекторий (примерные темы для совместного обсуждения 

и просвещения родителей: 

- Физиологические особенности младших школьников. 

- Психология младших школьников. 

- Основы построения общения с младшим школьником. 

- Особенности адаптации ребѐнка к школе. 

- Значения режима дня в жизни школьника. 

- Игра и игрушка в жизни младшего школьника. 

- Как научить ребѐнка учиться? 

- Как бороться с ленью? 

- Традиции и обычаи семьи в воспитании нравственности. 

- Книга в жизни семьи и ребёнка. 

- Взаимоотношения взрослых в семье – пример подражания для маленьких. 

- Радости и горести материнства и отцовства 

- конференция; 

4) презентация опыта семейного воспитания (на школьных праздниках); 

5) деловые встречи с администрацией школы; 

6) работа с родительским комитетом. 

 Главным назначением коррекционной работы является оказание 

родителям своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки в 

решении следующих проблемных ситуаций семейного воспитания: 

- нестабильность положения ребёнка в семье; 

- потеря родителей или близких людей; 

- развод родителей; 

- работа с родителями одарённых детей, детей с ОВЗ. 
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         Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы в создании 

условий для нормальной жизни ребёнка (комфортной, радостной, счастливой), 

для развития его индивидуальности в общем доме «школа-семья». 

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной 

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, 

социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 
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обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

образовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

образовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

 соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

 Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

другого, участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

 Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

 Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 
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деятельность должны соответствовать укладу образовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

 

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 

обучающихся с ОВЗ. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогическими работниками, обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

является результатом как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, 

контингента обучающихся и другого): 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

 Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
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педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогического работника сосредоточивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

 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. 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающимся. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в образовательной организации. 
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Планируемые результаты 

 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся обеспечивают присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоцио- 

нально-ценностного постижения действительности и общественного дей- 

ствия в контексте становления российской культурной и гражданской иден- 

тичности, самосознания гражданина России. 

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития, вос- 

питания и социализации учащихся распределяются по трем уровням: 

 
 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз- 

растают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме- 

том воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно- 

сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав- 

ственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приоб- 

ретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую- 

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно- 

нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол- 

Третий уровень результатов 

получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Второй уровень результатов 

получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в 
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Первый уровень результатов 
приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 
и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 
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жен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспи- 

тания и социализации учащихся на уровне начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следую- 

щие воспитательные результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече- 

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тра- 

дициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и соци- 

альной структуре российского общества, наиболее значимых страницах ис- 

тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации граж- 

данской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти- 

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но- 

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бе- 
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режное отношение к ним. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо- 

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда- 

ния нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно по- 

лезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных до- 

ступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой дея- 

тельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, по- 

знавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллекту- 

альной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуаль- ной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельно- 

сти. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алко- 

голя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, меж- 

конфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, теле- 

коммуникационных технологий для организации межкультурного сотруд- 

ничества. 

 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю- 

дей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эс- 

тетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творче- 

ской деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в про- 

странстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать обще- 

ственного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реали- 

зации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 
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роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нрав- 

ственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье  в рамках школьно- 

семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни чело- 

века, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного обще- 

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законо- 

дательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отноше- 

ния к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования являются ориентиро- 

вочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образова- 

тельной деятельности образовательной организацией в части духовно- 

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредита- 

ционных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образо- 

вательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по 

обеспечению воспитания и социализации учащихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, является составной частью реализации про- 

граммы воспитания и социализации учащихся начального общего образова- 

ния. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 
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особенности личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального об- 

щего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в рамках оцен- 

ки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых иссле- 

дований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реали- 

зации программы воспитания и социализации учащихся в отдельных классах 

и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий администра- 

тивного и психолого-педагогического коллектива образовательной организа- 

ции, предполагает фиксацию основных результатов развития учащихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся по основным направлениям программы; динамика развития уча- 

щихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (созда- 

ние благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и соци- 

ализации учащихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 

родителей (законных представителей) с возможностями участия в проекти- 

ровании и реализации программы воспитания и социализации; степень во- 

влеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования це- 

лостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого- 

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику ком- 

плекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на 

оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию 
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учащихся. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого- 

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику ком- 

плекса различных самостоятельных методов, направленных на оценку эф- 

фективности работы образовательной организации по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: 

- тестирование (метод тестов), 

- проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

- психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециаль- 

ное); 

- педагогическое проектирование (моделирование); 

- анализ педагогической деятельности (программы развития класса или 

плана воспитательной работы, портфолио класса). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания учащихся в условиях специально-организованной воспитатель- 

ной деятельности. В рамках исследования три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориен- 

тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследо- 

ваний до реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации учащихся; составление годового плана воспитательной рабо- 

ты. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного 

года) предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации учащихся; выполнение 

и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года) ориентирован на сбор данных социального и психолого- 

педагогического исследований после реализации образовательной организа- 

цией программы воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 

работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализу- 

емой образовательной организацией воспитательной программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (по- 

сле апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития учащихся, в рамках программы воспитания и 

социализации учащихся, используются результаты контрольного и интерпре- 

тационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной ор- 

ганизацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с ди- 

намикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации учащихся: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социали- 

зации (результаты исследования могут быть представлены по каждому 

направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологиче- 

ский климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); воз- 

можности для повышения психолого-педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков); 

- содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для 

учащихся и их родителей (законных представителей) в образовательной ор- 

ганизации (организация кружков, секций, консультаций и т.д.); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организа- 

циями, организациями культуры, направленное на нравственное развитие 

учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация куль- 

турного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; 

проведение социальных и психологических исследований; участие в конкур- 

сах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образо- 

вательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями учащихся в рамках реализации про- 

граммы воспитания и социализации учащихся исследуется по следующим 

направлениям: 

степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспи- 

тательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 

реализации и оценка эффективности воспитательной программы) 

психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста- 

вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и ре- 

комендация литературы по воспитанию и возрастной психологии; 

содействие родителям (законным представителям) в решении индиви- 

дуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; инфор- 

мирование о работе психологической службы); 

регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со- 

держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития учащихся в рамках программы (участие во вне- 

школьных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для про- 
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ведения развивающих программ, исследований детско-родительских отно- 

шений и коррекционной работы); 

интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспи- 

тания и социализации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на интерпре- 

тационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие ха- 

рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицатель- 

ных значений показателей воспитания и социализации учащихся на интер- 

претационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпре- 

тационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у учащихся, в педагогическом коллек- 

тиве и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положи- 

тельной динамики развития учащихся и показателем эффективности реали- 

зации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией про- 

граммы воспитания и социализации сопровождается отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям 

(блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; 

сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отра- 

жать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характе- 

ристика класса, индивидуальная характеристика учащегося, включающая три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обес- 

печить гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений учащихся (электронное портфолио клас- 

са). 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 
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социализации учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития учащихся и общей эффективности воспитательной деятельности), 

при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специ- 

алисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче- 

ской диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Показатели 

оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания учащихся 

 
Документационное 

обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной 

школе материальные условия 

воспитательной деятельности 

в начальной школе 

Устав и локальные акты школы, определяющие содер- 

жание воспитательной деятельности и основные сред- 

ства его реализации (включая разделы образовательной 

программы лицея и Программу развития). 

Материально-техническая база 

и другие 

материальные условия воспи- 

тательной деятельности в 

начальной школе 

Необходимые помещения и территории (обеспечение их 

в соответствии с ее целями и задачами, установленными 

в плановой документации лицея; соответствие санитар- 

но-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образо- 

вательных организаций данного типа и вида. 

Информационно- 

методическое обеспечение 

воспитательной деятельности 

в начальной школе 

Информационно-техническая и методическая оснащен- 

ность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации 

лицея: уpовень обеспеченности компьютеpной техникой 

и ее использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач 
воспитательной деятельности 

Обеспечение уровня 

организации воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний учебной 

деятельности 

Оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 

воспитывающей деятельности с урочной деятельно- стью; 

направленность воспитывающей деятельности лицея в 

соответствии с реализацией принципа индиви- дуальной 

дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в 

целом личностного потенциала учащихся, воспитан- 

ников; соответствие предлагаемых учащимся форм вос- 

питательной деятельности доминирующим социально 

позитивным ориентациям учащихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего 

контроля результатов выполнения установленных доку- 

ментацией учреждения планов воспитательной деятель- 

ности; наличие органов ученического самоуправления. 
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Кадровое обеспечение 

воспитательной деятельности 

в начальной школе 

Педагог-организатор, педагоги дополнительного обра- 

зования, классные руководители, педагоги-предметники 

и учителя начальных классов. Педагог-психолог, учи- 
тель-логопед, социальный педагог, медработник. Общий 
уровень психолого-педагогической компетентности ра- 
ботников в организации воспитательной деятельности. 

Соответствие социально- 

психологических условий 

проведения воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний обучения 

В начальной школе 

требованиям федеральных 

нормативных правовых 

актов к деятельности ОО 

данного типа и вида 

Психологическая защищенность учащихся. 

Обеспечение взаимодействия 

педагогического коллектива 

образовательной организации 

с общественностью и 

внешними организациями 

для решения задач 

воспитательной деятельности 

Активность обеспечения взаимодействия педагогиче- 

ского коллектива лицея с родителями учащихся при 

решении задач воспитательной деятельности; выражен- 

ность ориентации администрации школы на поддержа- 

ние связей своей организации с другими организациями 

для обеспечения культурного досуга, духовно- 

нравственного развития младшего школьника. 

 

Инструментарий для работы классного руководителя по данному разделу 

программы: 

 
Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

 

Основные отношения и 
показатели воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе 

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережно- 
му отношению других, 

4 – любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 
руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране природы не- 
хотя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает природ- 
ные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 – интересуется и гордится историческим прошлым 
Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым, самостоя- 
тельно изучает историю ; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и однокласс- 
ников по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 
побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, выска- 

зывает негативные оценки. 
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3. Служение своему Оте- 

честву. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и орга- 
низует других, 

4 – находит дела на службу малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со сторо- 

ны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 
Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе; классу, 

4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 
делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою шко- 
лу не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная ак- 

тивность 

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 
узнанное 

4- сам много читает 

3 – читает только в рамках заданного на дом 

2 - читает под присмотром взрослых и учителей 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 
реагирует 

2. Стремление реализо- 

вать свои интеллекту- 

альные способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 
другим 

4 - стремится хорошо учиться 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не прояв- 
ляет 

2 – учится при наличии строгого контроля 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 
привлекает товарищей 

4 – есть любимое полезное увлечение 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 
увлекается, но потом бросает дело 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятель- 
ности участвует при побуждении со стороны учителя 

1 – во внеурочной деятельности не участвует 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на  уроке и домашние задания выполняет 
внимательно, аккуратно, помогает товарищам 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет ак- 
куратно 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 
уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет 
под контролем 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 
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1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организу- 
ет товарищей 

4 – находит полезные дела в классе, школе, выполня- 
ет их с интересом 

3 – участвует в полезных делах, организованных дру- 
гими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению 

1 – не участвует в полезных делах даже по принужде- 
нию 

2. Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей рав- 
нодушен 

3 – участвует в   трудовых операциях, организован- 
ных другими, без особого желания 

2 – трудится при наличии контроля 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, сти- 
мулирует к этому других 

4- бережѐт личное и общественное имущество 

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 
действиям других 

2 – требует контроля в отношении к личному и об- 
щественному имуществу 

1 – небережлив, допускает порчу личного и обще- 
ственного имущества 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаѐт значение труда, сам находит работу по 
своим силам и помогает товарищам 

4 – осознаѐт значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равноду- 
шен 

2 – не имеет чѐткого представления о значимости 
труда, нуждается в руководстве 

1 - не умеет и не любит трудиться 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного от- 
ношения к ним со стороны других 

4 – уважает старших 

3 – уважает старших, но на неуважительное отноше- 
ние со стороны других не обращает никакого внимания 

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в ру- 
ководстве 

1 – не уважает старших, допускает грубость 

2. Дружелюбное отноше- 

ние к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно отно- 
сится к сверстникам, осуждает грубость 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 
равнодушен 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со сторо- 
ны взрослых 

1 – груб и эгоистичен 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспо- 
мощным, привлекает к этому других 
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4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспо- 
мощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации 
дела другими людьми 

2 – помогает слабым, больным при условии поруче- 
ния 

1 – неотзывчив, иногда жесток 

4. Честность в отноше- 

ниях с товарищами и 

взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 
благо» 

2 – не всегда честен 

1 – нечестен 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй 

воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, 
поддерживает проявление доброй воли сверстниками 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ 

3 - развивает волю в организованных взрослыми си- 
туациях 

2 – силой воли не обладает 

1 – не стремится к развитию доброй воли 

2. Самоуважение. Со- 

блюдение правил куль- 

туры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры пове- 
дения, требует этого от других 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведе- 
ния 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает не- 
тактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 - своевременно и качественно выполняет любое де- 
ло, требует этого от других 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда свое- 
временно 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в кон- 
троле 

1 – начатые дела не выполняет 

4. Требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится про- 
явить себя в хороших делах и поступках 

4 – требователен к себе 

3 – не всегда требователен к себе 

2 – мало требователен к себе 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негатив- 
ных поступках 

 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной дея- 

тельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педаго- 

га в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Анкета «Оцени себя сам» 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из 
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параметров умственной деятельности. Она выполняет, прежде всего, регу- 

лятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зави- 

сит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения приемами 

умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная 

связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и 

развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется 

то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его буду- 

щего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уро- 

вень притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в 

определенной положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им 

говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на оценку выше 

обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным об- 

разом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим 

интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. Де- 

тям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана. 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной 

«Три оценки». 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письмен- 

ной форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: 

адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам 

говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каж- 

дой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они постави- 

ли разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в 

индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие во- 

просы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных 

данных по следующим показателям: 

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

— характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени 

совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные 

вопросы. 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи 

теста «Оцени себя». 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных ка- 

честв и шкала — вертикальная линия, в верхней части которой располагают- 

ся положительные значения, а в нижней — отрицательные. 
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Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнера- 

достность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изыс- 

канность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, настой- 

чивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, не- 

сдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педан- 

тичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, са- 

мозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, тру- 

сость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекатель- 

ных и самых непривлекательных. После того как эти качества отобраны (вы- 

писаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и 

объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается само- 

оценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в 

верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к 

середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно 

из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 

можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части 

шкалы достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины 

— его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно 

себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе отсутству- 

ющие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негатив- 

ные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не сов- 

падает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение препят- 

ствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, 

что еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где постав- лены 

отрицательные качества, можно говорить о неадекватной заниженной 

самооценке. Расположение отрицательных качеств только ухудшает (если они 

находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они 

помещены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность 

в себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Од- 

нако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрес- 

сивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво требуют 

выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 
 

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априор- 
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ной, самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей 

начальных классов может быть использована следующая методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: од- 

но — по русскому языку, другое — по математике (оба на основании изучен- 

ного и понятного материала), третье — неучебное, например, складывание 

орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на вопрос: 

«Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети 

должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемо- 

сти одноклассников. 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценоч- 

ную позицию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школь- 

ников (верная, завышенная, заниженная) 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность 

— на оценку способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных зада- 

ний на учебные ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого уче- 

ника оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школь- 

ников формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отече- 

ственных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция 

к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, 

подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению 

неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравне- 

нию с реальными возможностями, уровню притязаний. 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

учащихся в начальном общем образовании 

 

Данная анкета разработана Н.Г. Лускановой для изучения уровня учеб- 

ной мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отно- 

шение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому 

типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом от- 

вет, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочте- 

нии учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; 

ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школь- 

ной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к од- 

ному из 5 уровней школьной мотивации 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стрем- 

лением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответ- 
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ственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки 

или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учи- 

теля у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную 

тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлека- 

ет больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их 

мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как 

правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испы- 

тывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоя- 

нии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие 

дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассника- 

ми, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Малень- 

кие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики 

могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обсле- 

довании ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета 

допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной 

мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 

критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – 

положительной ди- намики в обучении и развитии. 

 
Анкета для учащихся 

1. Тебе нравится в школе? 

а) да 

б) не очень 

в) нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) иду с радостью 
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б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, 

ты пошел бы в школу или остался дома? 

а) пошел бы в школу 

б)  не знаю 

в) остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)  не нравится 

б) бывает по-разному 

в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а) не хотел бы 

б) не знаю 

в) хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) нет 

б) не знаю 

в) хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а) часто 

б) редко 

в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель 

а) мне нравится наш учитель 

б) точно не знаю 

в) хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) много 

б) мало 

в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) нравятся 

б) не очень 

в) не нравятся 

Анкета для родителей 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребѐнка в школе. Нас очень интересует ваше 

мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за 

участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок (подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных отве- 

тов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 
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- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы ( подчеркните) 

- весѐлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворѐнный 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребѐнка 

(подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок (напишите)? 

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 

8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)? 

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими качествами 

должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребѐнок обла- 

дал названными качествами (напишите). 
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3. Организационный раздел 
 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 

числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с нарушениями слуха к продолжению 

образования на последующем уровне образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

 Образовательная организация самостоятельна в выборе видов 
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деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей 

области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

 Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, 

учитывающих особенности общего и речевого развития обучающихся на 

начало обучения: вариант 1 учебного плана рассчитан на четыре года обучения 

(1 - 4 классы), вариант 2 рассчитан на пролонгированные сроки обучения на 

уровне начального общего образования - пять лет обучения или шесть лет 

обучения. Выбор продолжительности обучения (5 или 6 лет за счет введения 

первого дополнительного класса) в варианте 2 остается за образовательной 

организацией, исходя из особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, поступивших в школу. 

 Обязательная часть 1-го варианта учебного плана содержит перечень 

учебных предметов. В их числе "Русский язык". 

 Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню начального 

общего образования является комплексным. На разных годах обучения он 

представлен следующими учебными предметами и рекомендуемым 

количеством учебных часов: 

в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического 

строя речи" (2 часа); 

во 2 - 4-ых классах - "Формирование грамматического строя речи" (2 - 3 классы 

- 2 часа; 4 класс - 1 час); "Грамматика и правописание" (2 - 3 классы - 2 часа; 4 

класс - 3 часа). 

 Обязательная часть 2-го варианта учебного плана содержит в 1 

дополнительном классе специальный учебный предмет "Предметно-

практическое обучение", на котором формируются основы речевой 

деятельности. Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню 

начального общего образования является комплексным. На разных годах 

обучения он представлен следующими учебными предметами: 

в 1-ом дополнительном классе - "Формирование грамматического строя речи" 

(6 часов); 

в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического 

строя речи" (2 часа); 

во 2 - 5 классах - "Формирование грамматического строя речи" (2 класс - 3 

часа; с 3 класса - 2 часа); "Грамматика и правописание" (2 класс - 1 час; с 3 

класса - 2 часа); 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает: 
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 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха;

 внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы, как духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, и 

обеспечивающую личностное развитие обучающихся с нарушениями слуха; 

 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния нарушения слуха на 

результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии. 

 Коррекционно-развивающая область включает следующие 

коррекционные курсы: "Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи", "Музыкально-ритмические занятия", "Развитие 

слухового восприятия и техника речи", которые являются обязательными. 

 Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

технологии, способы организации деятельности обучающихся в процессе 

освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

 Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).  

 Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году 

обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. 

 Продолжительность урока со 2-го класса - 40 минут, в 1-ом классе (в том 

числе дополнительном) - 35 минут. Продолжительность перемен между 

уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

 Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 

классе (в том числе дополнительном) - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 

минут. 

  С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода. В 1-ом классе каждый день проводится 3 урока. Во 

время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных 

математических представлений, используются упражнения по развитию 
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слухового восприятия и словесной речи в коммуникативной функции. 

Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. В 1-м классе (в том числе дополнительном) обучение 

осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без 

записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только 

творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно 

по желанию обучающихся. Цель таких заданий - формирование у 

обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней 

работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный 

материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения 

которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й 

четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в 

классе (за исключением предмета "Технология"). Общее время на их 

выполнение не должно превышать 15 минут. 

 Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу "минимакс": часть задания по предмету обязательна для 

выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время выполнения 

домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 

чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут). 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между 

последним уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 

часов в неделю на коррекционно-развивающую область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) и определяется приказом 

образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 
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Учебный план ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2). 

 

Вариант № 1 
 

Предметные области Учебные предметы\Классы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 6 4 4 4 18 

Литературное чтение  4 4 3 11 

Развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 1   3 

Окружающий мир   1 1 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной неделе) 

- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область, из них: 5 5 4 4 18 

1. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия) 

2 2 2 2 8 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

1 1   2 
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3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 6 6 22 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Учебный план ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) для обучающихся, получающих образование 

в пролонгированные сроки пять лет или шесть лет. 

 

Вариант № 2 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы\Классы 

Количество часов в неделю  

I 

доп. 

I II III IV V Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28 

Литературное чтение   4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 2 3 19 

Предметно-

практическое 

обучение 

1      1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 2 1    5 

Окружающий мир    1 1 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1  1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 
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Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

(при 5-дневной неделе) 

  2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развиваюшую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область, из 

них: 

6 6 5 5 5 5 32 

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

2. Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) 

1 1 1    3 

3. Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 5 5 5 27 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны речи (по 1-ому и 2-ому вариантам 

учебного плана) количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения образовательных программ во 2-4 

классах (промежуточная аттестация) проводится в апреле текущего учебного 

года. 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и 

основаниям перевода учащихся, формами промежуточной аттестации по 

учебным предметам учебного плана являются: 

 
Учебные предметы Класс 

 II III IV 

Русский язык 

(срок  ) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

в формате ВПР 

Литературное чтение 

(срок  ) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 
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Коми язык 

(срок  ) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

Английский язык 

(срок  ) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

Математика 

(срок  ) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

в формате ВПР 

Информатика 

(срок  ) 

итоговая контрольная 
работа 

итоговая контрольная 
работа 

итоговая контрольная работа 

Окружающий мир 

(срок  ) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

в формате ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (срок ) 

- - защита проекта 

Музыка 

(срок ) 

итоговая контрольная 
работа 

итоговая контрольная 
работа 

итоговая контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

(срок ) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

Технология 

(срок ) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

Физическая культура 

(срок  ) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в 

субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

5С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 классов); 2 четверть - 8 учебных 

недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 классов); 3 четверть - 10 учебных недель 

(для 2 - 5 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 

четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 дополнительных и 1 - 5 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 дополнительных и 1 - 5 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных 

и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 дополнительных и 1 - 5 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
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Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен 

превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

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

6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

 

Организация промежуточной аттестации 
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В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке те- 

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, по- 

рядке и основании перевода учащихся, утвержденным приказом по школе, 

промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам 

учебного плана. Формами промежуточной аттестации по учебным предме- там 

учебного плана являются: итоговая контрольная работа (в том числе в формате 

ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру), защита творческих 

проектов по ОРКСЭ в 4-х классах. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель. 

 

1. Приемные дни администрации для родителей 

 
День недели ФИО представителя 

администрации 

Время приѐма 

Вторник 

Четверг 
Суббота 

Громова Валентина Евгеньевна, 

директор 

с 15.00 до 18.00 
с 9.00 до 11.00 
по отдельному графику 

Понедельник-пятница Дежурный администратор 14.00 – 16.00 

Суббота Дежурный администратор 9.00 – 11.00 

 

2. Часы консультаций педагога – психолога 

 
День недели Время приѐма 

Понедельник 13.00-15.00 

Четверг 14.00-16.00 

 

3. Часы работы социального педагога 

 
День недели Время приёма 

Вторник, четверг 9.00-11.00 

Суббота 8.30-11.00 

 

4. Часы консультаций учителя – логопеда 

 
День недели Время приёма 

Понедельник (для учителей) 15.00-15.40 

Понедельник (для родителей) 16.00-16.40 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
 

В рамках АООП НОО под внеурочной деятельностью понимается обра- 

зовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 



146  

30» г. Сыктывкара. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального об- 

щего образования: 

– создание условий для успешной адаптации ребёнка в условиях 

школьного образования; 

– создание благоприятных условий для развития учащихся; 

– учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

– учёт социального заказа родителей (законных представителей) и при- 

оритетных задач  образования. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

школы и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта г. 

Сыктывкара. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой един- 

ство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

– принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, учащихся и их родителей; 

– принцип научной организации; 

– принцип добровольности и заинтересованности учащихся 

– принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования; 

– принцип целостности, непрерывности и преемственности процесса 

образования; 

– принцип личностно-деятельностного подхода; 

– принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

– принцип культуросообразности, предполагающий воспитание лично- 

сти ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требования- 

ми мировой, отечественной, региональной культур. 

– принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение; 

– принцип межведомственности, учитывающий координацию деятель- 

ности педагогов дополнительного образования, учителей, классных руково- 

дителей, педагога-психолога, позволяющий получить всестороннюю харак- 

теристику образовательного, нравственного, социального, физического здо- 

ровья детей. 

Используемые формы организации внеурочной (на уровне классов, 

общешкольных мероприятий) деятельности на добровольной основе в соот- 

ветствии с выбором участников образовательных отношений представлены в 
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таблице: 

 

Реализация направлений и форм внеурочной деятельности 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е Формы внеурочной деятельности Реализация программ 

внеурочной деятельности (на пред- 

метной и межпредметной основе) 

Педагогические 

работники 

С
п

о
р

ти
вн

о
-о

зд
о
р
о
ви

те
л
ь
н

о
е 

Спортивно-массовые   и  физкуль- 

турно-оздоровительные   об- 

щешкольные мероприятия: 

школьные спортивные  турниры, 

соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминут- 

ки на уроках, организация актив- 

ных оздоровительных перемен и 

прогулок, динамических пауз на 

свежем воздухе во время учебного 

процесса. Посещение спортивных 

секций. Интерактивные игры, 
спортивные конкурсы в классе, 

викторины, об- суждение газетных и 

журнальных публикаций по 

спортивной темати ке. Конкурс 

рисунков «Я и ГТО!» Конкурс 

плакатов «ГТО – путь к здоровью!». 

Акция «Моя семья и ГТО». 

Соревнования, эстафеты. Походы 

выходного дня. 

Лыжная подготовка 
«Ловкий мяч» 

«Игротека» 
«Футбол» 

Учитель физиче- 

ской культуры, 

воспитатель ГПД 

Индивидуальные и групповые заня- 
тия по коррекции речи 

Учитель-логопед 

Занятия в сенсорной комнате Педагог-психолог 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
- о

е 

Викторины, познавательные игры и 

беседы. Защита исследовательских 

проектов. Внешкольные мероприя- 

тия познавательной направленно- 

сти (олимпиады, конференции, ин- 
теллектуальные марафоны). 

Предметные недели, праздники, 

уроки Знаний (тематические), кон- 

курсы. Встречи и беседы с выпуск- 

никами школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, пока- 

завших достойные примеры высо- 

кого профессионализма, творческо- 

го отношения к труду. 

Курс развивающих занятий «Разви- 
тие творческого мышления» 

Педагог-психолог 

Программа «Умники и умницы» Воспитатель ГПД 

Программа «Мир деятельности» Воспитатель ГПД 

Программа «Тайны русского языка» Учитель начальных 
классов 

Программа «Информатика и ИКТ» Учитель начальных 

классов 

Программа «Проектная деятель- 
ность на уроках коми языка» 

Учитель коми язы- 
ка 

Программа «Шахматы» Учитель начальных 

классов, педагог 
ДО ЦДТ 

Программа «Развитие речи» учитель начальных 

классов 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Экскурсии в музеи, библиотеки, 

выставки. Концерты, инсцениров- 

ки, праздники на уровне класса и 

школы. Кружки художественного 

творчества. Художественные вы- 

ставки, праздничное оформление 

школы и учебных кабинетов. 

Занятия в музыкальной, 

художествен- ной школе. 

Программа «Грация и пластика» 

Программа Мюзикл-холл 

Программа «Бумагопластика» 

Педагоги дополни- 

тельного образова- 

ния, учитель 

начальных классов 

Д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е 

Участие в проектах по сбору маку- Программа «Мир добра» Учитель начальных 
классов 
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латуры, вещей для детей-сирот. 

Организация дежурства в классах. 

Выставки поделок и детского твор- 

чества. Трудовые десанты. 

Сюжетно-ролевые игры. Классное 

самоуправление. Беседы о роли 

семьи в жизни чело- века. «Моя 

родословная», «Исто- рия моей 

семьи» (защита на общешкольной 

конференции «Открытие. Познание. 

Творчество»). 

Программа «Бережем планету вме- 

сте!» 

Учитель начальных 

классов 

Программа «Тропинками родного 

края» 

Учитель начальных 

классов 

 

В период летних, весенних, осенних каникул для продолжения вне- 

урочной деятельности используются возможности детского оздоровительно- 

го лагеря, в соответствии с разнообразной тематикой (краеведение, экология, 

спорт). 

В Целевом разделе на стр. 1-14 определены результаты организации 

внеурочной деятельности с учетом ведущих форм (по всем направлениям), 

которые прогнозируются педагогическим коллективом. 

 

Ресурсы учреждений дополнительного образования г. Сыктывкара 

позволяют расширить пространство внеурочной деятельности. 

Специфика школы как образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенности окружающего социума г. Сык- 

тывкара, определяет комбинированный вариант организации внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется совместно с органи- 

зациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

учреждениями, учреждениями культуры города. 

Внеурочная деятельность тесно связана с учреждениями дополнитель- 

ного образования детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Основное преимущество совместной организации 

внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора 

занятий для ребѐнка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения 

к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специали- 

стов, а также практик-ориентированной и деятельностной основы организа- 

ции образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы- 

полняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогически- 

ми работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы само- 

управления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответ- 

ствии с их выбором, ведет мониторинг эффективности. 

 

Планы внеурочной деятельности на текущий учебный год состав- 

ляются классными руководителями, рассматриваются ежегодно в нача- 

ле учебного года на классных родительских собраниях и согласовываются 
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с родителями учащихся (законными представителями). Выбор программ 

внеурочной деятельности осуществляют родители (законные предста- 

вители), план внеурочных занятий, расписание внеурочных занятий 

утверждаются директором школы отдельно для каждого класса. 

 

 

Примерный недельный план внеурочной деятельности 

(1-2 классы) 

 
Направление Курс, программа Кол-во 

часов 
в неделю 

Кол-во 

часов 
в год 

1-2 классы 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Ловкий мяч» 
«Игротека» 

1 
1 

33/34 
33/34 

Индивидуальные и групповые занятия по 
коррекции речи 

1 10 

Занятия в сенсорной комнате 1 10 

Общеинтеллектуальное Программа «Умники и умницы» 1 33/34 

Программа «Шахматы» 2 68 

Программа «Мир деятельности» 1 33/34 

Программа «Бумагопластика» 1 33/34 

Программа «Тайны русского языка» 1 33/34 

Научно-практическая конференция «От- 

крытие. Познание. Творчество» 

по 

отдель- 

ному 

графику 

 

Интеллектуальный марафон  

Олимпиада «Решаем проектные задачи»  

Тематические экскурсии  

Общекультурное Программа «Грация и пластика» 1 33/34 

Программа Мюзикл-холл 1 33/34 

Духовно-нравственное Программа «Мир добра» 1 33/34 

Программа «Тропинками родного края» 1 33/34 

Библиотечные часы по 

отдель- 

ному 

графику 

 

Социальные проекты и акции  

Семейные праздники  

Мероприятия по плану воспитательной 

работы (экскурсии, посещение театров, 

выставок и т.д.) 

 

Социальное Совет учащихся. 
Мероприятия в рамках социальных проек- 

тов, акций 

по 

отдель- 

ному 

графику 

 

Программа «Бережем планету вместе!» 1 33/34 
 

Примерный недельный план внеурочной деятельности 

(3-4 классы) 
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Направление Курс, программа Кол-во 

часов 
в неделю 

Кол-во 

часов 
в год 

3-4 классы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Лыжная подготовка 

Футбол 
«Игротека» 

1 
1 
1 

34 
34 
34 

Индивидуальные и групповые занятия по 
коррекции речи 

1 10 

Занятия в сенсорной комнате 1 10 

Общеинтеллектуальное Программа «Умники и умницы» 1 34 

Программа «Шахматы» 2 68 

Программа «Информатика» 1 34 

Программа «Мир деятельности» 1 34 

Программа «Тайны русского языка» 1 34 

Программа «Проектная деятельность на 
уроках коми языка» 

1 34 

Научно-практическая конференция «От- 

крытие. Познание. Творчество» 

по 

отдель- 

ному 

графику 

 

Интеллектуальный марафон  

Олимпиада «Решаем проектные задачи»  

Тематические экскурсии  

Общекультурное Программа «Грация и пластика» 1 33/34 

Программа Мюзикл-холл 1 33/34 

Духовно-нравственное Программа «Мир добра» 1 33/34 

Программа «Бережем планету вместе!» 1 33/34 

Программа «Тропинками родного края» 1 33/34 

Библиотечные часы по 

отдель- 

ному 

графику 

 

Социальные проекты и акции 

Семейные праздники 

Мероприятия по плану воспитательной 
работы (экскурсии, посещение театров, 

 выставок и т.д.)   

Социальное Совет учащихся. 
Мероприятия в рамках социальных проек- 

тов, акций 

по 

отдель- 

ному 

графику 

 

 Программа «Бережем планету вместе!» 1 34 

 

 

План внеурочных (основных традиционных общешкольных) мероприятий 

 
Месяц Содержание Форма Цель работы 

(планируемый результат) 

сентябрь «День знаний» Праздник, классные часы 

 
 

Библиотечный урок 

Формирование учебной мотива- 

ции, формирование ценностных 

ориентаций и патриотизма 
Формирование мотивации к чте- 
нию 
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октябрь Посвящение 

в первоклассники 

 

Интеллектуальный 

марафон 

 

Участие во Всерос- 

сийском конкурсе 
«Кит» 

Праздник 

 
 

Интеллектуальное 

состязание 

 

Конкурс 

Формирование положительного 
отношения к школе 

Развитие интеллектуального со- 

знания и мотивации к учению 

Повышение ИКТ- 

компетентности 

ноябрь Участие 
во Всероссийском 

конкурсе «Русский 
медвежонок» 

 

Неделя русского язы- 

ка и литературы 

Предметные конкурсы Повышение компетентности 
учащихся в области изучения рус- 

ского языка 
 

Повышение мотивации к изучению 

русского языка (охват 100% уча- 

щихся) 

декабрь Новогодний 

фестиваль: 

Новогодние праздни- 

ки «У новогодней 
елки» 

Праздник, конкурсы между 

классами 

Формирование коммуникативных 

умений учащихся (100% учащихся) 

 
 

Повышение эффективности со- 

трудничества с семьей, воспита- 

ние уважительного отношения к 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

(от 20 до 50 участников) 
Воспитание бережного отноше- 

ния к учебникам 

(100% учащихся) 

  Акция 

 Новогодние благо- 
творительные акции 

 

  

Акция «Сохраним 

учебник!» 

 

Рейд 

январь Конкурс чтецов, 

посвященный юбилею 

РК 
 

«Мы читали, а вы?» 

Конкурс 

 

 

Серия библиотечных часов 

Формирование ценностных ори- 

ентаций патриотизма (от 25 до 

50 участников) 
 

Формирование мотивации к чте- 

нию (75 участников) 

февраль Конкурс 
по решению проект- 

ной задачи 

Конкурс Развитие пространственного- 

мышления, творчества, коммуни- 

кативных умений 

 
Спортивные меро- 

приятия в рамках 

месячника военно- 
патриотического 

Соревнования, 

конкурсы 

Конкурс плакатов 
«ГТО – путь к здоровью!» 

Развитие физического здоровья, 

коммуникативных умений 

 

Подготовка к выполнению 

 воспитания 

 

Школьные предмет- 

ные олимпиады 

Акция «Моя семья и ГТО» 

Олимпиады 

нормативов ГТО, развитие физи- 

ческих качеств 

(100% учащихся) 

 
Участие 

во Всероссийском 

конкурсе «Кенгуру» 

 
Интеллектуальный конкурс 

по математике 

Реализация овладения предмет- 

ными и метапредметными 

умениями 

Конкурс рисунков по 

экологии 

Конкурс Повышение компетентности 

учащихся в области изучения ма- 

тематики (от 200 до 300 участ- 

ников) 

Развитие творческих способно- 

стей в области изобразительного 

искусства, самореализации 
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март Месячник 

профориентации 

Конкурсы, 

встречи, экскурсии 

Мотивации к творческому труду 

  

Общешкольная 

конференция 

 

Защита исследовательских 

работ 

 

Развитие исследовательских уме- 

ний 

 
Экологическая игра 

«Умка» 
Конкурс Приобщение к экологическим про- 

блемам общества 

апрель Месячник коми языка Конкурсы, экскурсии Формирование интереса 
к изучению коми языка, любви к 

родному краю 

 Конкурс 

Безопасное колесо 

  

Воспитание безопасного поведе- 

ния на дорогах 

 Выездные 
экскурсии на орга- 

низации ГО 

Экскурсии  

Обучение безопасному поведению 

в ЧС 

  
Подготовка к уча- 

стию в муници- 

пальном конкурсе 
«Информина» 

 
Групповые занятия 

Овладение учащимися информа- 

ционной культуры учащихся, раз- 

вития основных умений и навыков 

самостоятельного поиска и выбо- 

ра нужной информации 

май Защита Порфтфолио 

учащихся, портфолио 

классов 

Презентация Портфолио, 

защита проектов 

Развитие личностных качеств, 

комммуникативных умений 

(100% участников) 

 
Этот день Победы Акции, праздники, шествия Формирование ценностных ори- 

ентаций и патриотизма 

 
Дни открытых 

дверей для родителей 

Открытые уроки, 

совместные конкурсы 
с родителями, творческие 

отчеты работы секций, 
кружков 

Повышение мотивации к поддер- 

жанию семейных традиций, по- 

вышение эффективности сотруд- 

ничества с семьями лицеистов 

июнь Организация работы летнего лагеря (от 70 до 200 участников) 

 

К результатам внеурочной деятельности, подлежащим итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы в рамках кон- 

троля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, 

относится способность к решению учебно-практических и

 учебно- познавательных задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

– умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных до- 

стижений выпускников начальной школы, относятся: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуаль- 

но-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, по- 

литические предпочтения и др.); 

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 
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– индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной дея- 

тельности учащихся осуществляется в ходе неперсонифицированных мони- 

торинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании программ развития 

образовательного учреждения, программ поддержки образовательной дея- 

тельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. Эффективность 

внеурочной деятельности осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований, педагогических наблюдений, ди- 

агностики учащихся, анкетирования педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы ор- 

ганизации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

– рост социальной активности учащихся; 

– рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру; 

– удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 
класс) 

Школьник ценит обще- 
ственную жизнь (2-3 клас- 
сы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни (4 класс) 

Приобретение школьником Формирование позитивных Получение школьником 

социальных знаний (об об- отношений школьников к опыта самостоятельного со- 

щественных нормах, об базовым ценностям   обще- циального действия. 

устройстве общества, о со- ства (человек, семья, Отече-  

циально одобряемых и не- ство, природа, мир, знание,  

одобряемых формах пове- труд, культура).  

дения в обществе и т.п.),   

понимание социальной ре-   

альности и повседневной   

жизни.   

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспиты- 



154  

вающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. 

Личность самого воспитанника. 

Детский коллектив. 

Профессиональная позиция педагога. 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива: 
Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

Создавать усло- 

вия для форми- 

рования детско- 

го коллектива 

как средства 

развития лично- 

сти 

• Сформированность 

детского коллектива (бла- 

гоприятный психологиче- 

ский микроклимат, 

сплоченность коллектива, 

высокий уровень разви- 

тия коллективных взаи- 

моотношений, разви- 

тость самоуправления, 

наличие традиций и т.п.) 

• Сформированность 

мотивации воспитанников 

к участию в общественно 

полезной деятельности 

коллектива 

• Сформированность 

коммуникативной культу- 

ры учащихся 

• Методика выявления организаторских 

и коммуникативных склонностей (по 

В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину). 

• Методика-тест «Тактика взаимодей- 

ствия» (по А. Криулиной.) 

• Методика «Мы - коллектив? Мы - 

коллектив... Мы - коллектив!» (стадии 

развития коллектива). 

• Методика «Какой у нас коллек- тив?» 

(по А.Н. Лутошкину). 

• Методика «Наши отношения». 

• Методика «Творческие задания». 

• Игра «Лидер». 

• Методика «Выявление мотивов уча- 

стия учащихся в делах классного и об- 

щественного коллективов». Социомет- 

рия. 

• Методика «Психологическая атмо- 

сфера в коллективе». 

• Методика «Сочинения учащихся». 

• Игровая методика «Мишень». 

• Методика определения лидера. 

• Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой спло- 
ченности». 
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  • Методика «Эмоционально-психоло- 

гический климат». 

• Характеристика психологического 

климата коллектива. 

Методика изучения мотивации межлич- 

ностных выборов. 

• Методика «Лесенка». 

• Методика диагностики организо- 

ванности коллектива . 

• Игровая методика «Лидер». 

• Методика «Творческий коллектив». 

• Методика определения уровня разви- 

тия самоуправления. 

• Цветопись (по А.Н. Лутошкину). 

• Методика «Определение уровня 

развития классной группы» (по А.Н. 

Лутошкину). 

• Методика «Ребячья мозаика». 

• Комплекс методик и методов диагно- 

стирования воспитанности детей. 

 

Примерный план внеурочной деятельности (по направлениям) 

 
Направление деятельности Количество часов (годовое) Всего 

1 2 3 4 1-4 

Духовно-нравственное 66 68 68 68 270 

Общеинтеллектуальное 132 136 136 136 540 

Социальное 33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

Общекультурное 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 330 340 340 340 1350 

 

Объем внеурочной деятельности для учащихся предусматривает до 

1350 часов за 4 года обучения. 

Таким образом, количество часов, выделяемых на внеурочную дея- 

тельность, составляет за 4 года обучения на уровне начального общего обра- 

зования не более 1350 часов, в год - не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение уча- 

щимися учебного плана, но не более 10 часов. 
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3.4. Система условий реализации АООП НОО 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В целях реализации АООП НОО и достижения планируемых 

результатов в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара создаются соответствующие 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

информационно-финансовые. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон- 

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особен- 

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

компетентности работников образовательного учреждения, В МОУ «СОШ 

№ 30» г. Сыктывкара служат квалификационные характеристики, представ- 

ленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководите- 

лей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), поэтапный переход к реализации 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфе- 

ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об- 

разования) (воспитатель, учитель)». В совокупности Требований к условиям 

и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной програм- 

мы начального общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной об- 

разовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и процессом 

собственного профессионального развития; 

 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями со- 
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здания психологически безопасной образовательной среды, проектирова- 

ния зоны ближайшего развития, установления реальной картины и про- 

блем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития учащихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе; 

 учитель-логопед участвует в коррекционной работе; 

 педагог дополнительного образования; 

 социальный педагог; 

 библиотекарь обеспечивает доступ учащихся к информационным ресур- 
сам; 

  администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокуль- 

турного организма, ключевого звена развивающего образовательного про- 

странства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инно- 

вационные образовательные идеи и опыт. 

 
Должность Должностные обязанно- 

сти 

Кол-во 

работников 

(Имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и адми- 

нистративно- 

хозяйственную работу 

образовательного учре- 
ждения. 

1 Стаж работы на педа- 

гогических должно- 

стях не менее 5 лет, 

высшее профессио- 

нальное 
образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

20 лет, высшее 

профессиональное 
образование. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, воспита- 

телей, разрабатывает 

учебно- методическую 

документацию. 

1 Стаж работы на педа- 

гогических должно- 

стях не менее 5 лет, 

высшее профессио- 

нальное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях бо- 

лее 20 лет, выс- 

шее 

профессиональное 
образование 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание  учащихся, 

способствует 

формированию  общей 

культуры личности, соци- 

ализации, осознанного 

выбора и освоения обра- 
зовательных программ 

21 Без предъявления тре- 

бований к стажу рабо- 

ты либо высшее про- 

фессиональное образо- 

вание или среднее 

профессиональное 

образование. 

Высшее профес- 

сиональное обра- 

зование -19 учи- 

телей, среднее 

профессиональное 

образование-3 

учителя. 

Учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 

учащихся. 

1 Высшее профессио- 

нальное образование в 

области дефектологии 

без предъявления 

требований к стажу 
работы. 

Высшее профес- 

сиональное обра- 

зование в 

области дефекто- 

логии, стаж рабо- 
ты более 20лет. 
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Педагог- 
психолог 

Осуществляет профессио- 
нальную 
деятельность, направлен- 
ную на сохранение психи- 

ческого, соматического и 

социального благополу- 

чия учащихся. 

1 Высшее профессио- 
нальное образование 

или среднее професси- 
ональное образование 

по направлению под- 

готовки «Педагогика и 
психология». 

Высшее профес- 
сиональное обра- 

зование, 
стаж работы - 1 

год. 

Социальный пе- 

дагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита- 

нию, образованию, разви- 

тию и социальной защите 
личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства учащихся 

1 Высшее профессио- 

нальное образование 

или среднее професси- 

ональное образование 
по направлениям под- 

готовки «Образование и 

педагогика», «Соци- 

альная   педагогика» без 

предъявления тре- 

бований к стажу рабо- 
ты. 

Высшее профес- 

сиональное обра- 

зование, 

стаж работы – 
более 15 лет 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополни- 

тельное образование уча- 

щихся в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную  творче- 

скую деятельность. 

2 Высшее профессио- 

нальное образование 

или 

среднее профессио- 

нальное образование, 

соответствующее про- 

филю кружка, секции, 
детского объединения 

Высшее профес- 

сиональное обра- 

зование, стаж ра- 

боты более 10 лет. 

Старший вожа- 

тый 

Способствует развитию и 

деятельности детских об- 

щественных организаций, 
объединений. 

1 Высшее профессио- 

нальное образование 

или среднее професси- 
ональное образование 

без предъявления тре- 

бований к стажу рабо- 
ты. 

Высшее профес- 

сиональное обра- 

зование стаж ра- 
боты 1 год. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обу- 

чающихся к информаци- 

онным ресурсам, участву- 

ет в их духовно- нрав- 

ственном воспитании, 

профориентации и социа- 

лизации, содействует 

формированию информа- 

ционной компетентности 
учащихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специ- 

альности «Библиотеч- 

но- информационная 

деятельность». 

Высшее профес- 

сиональное обра- 

зование, стаж ра- 

боты более 20 лет. 

 

Описание кадровых условий по уровням квалификации педагогических ра- 

ботников представлено в таблице, в которой определено состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему разви- 

тию. 
 Образовательный 

уровень 
Уровень квалификации 

высшее среднее 
специальное 

высшая 1 без категории 

Количество учителей 
начальных классов 

(21 чел.) 

18 чел. 
(86%) 

3 чел. (14%) 10 чел. (48%) 6 чел. (28%) 5 чел. (24%) 

Количество учите- 

лей-предметников, 

работающих в 1-4 

классах (16 чел.) 

10 чел. 
(83%) 

2 чел. (17%) 1 чел. (8 %) 6 чел. (50%) 5 чел. (42%) 
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Административный 

персонал: директор, 

заместитель директо- 

ра по УР, заместитель 

директора по ВР, за- 

меститель директора 

по БТиЖ, заместитель 

директора по ИКТ, 

заместитель директо- 
ра по АХР (6 чел.) 

6 чел. 

(100%) 

- 5 чел. (83%)  1 чел. (17%) 

Педагогические ра- 
ботники: 

социальный педагог 

(1 чел.), 

учитель-логопед, 

социальный педагог; 

- педагог дополни- 
тельного образования 

(4 чел.) 

 

1 чел. 

(100%) 

1 чел. 
(100%) 

 

1 чел. 
(25%) 

 
 

 

 
 

 
3 чел. (75%) 

 

1 чел. (100%) 

1 чел. (100%) 

 

1 чел. (100%) 

 
 

 

 

 
2 чел. (50%) 

 
 

 

 

 
2 чел. (50%) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работни- 

ков, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается утвержденным директором школы на каждый 

год графиком освоения работниками школы дополнительных профессио- 

нальных образовательных программ по профилю педагогической деятельно- 

сти не реже чем один раз в три года. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической 

компетенции педагогов реализуется в следующих формах: 

 
Формы повышения квалификации Формы обобщения и 

распространения 

опыта 

-обучение на очных курсах в ГОУ ДПО 

«КРИРО и ПК (РК)», ФГБОУ «СГУ им. 

Питирима Сорокина»; 

-обучение на дистанционных курсах; 

-проведение систематических 

теоретических и практических семинаров, 

заседаний школьного методического 

объединения; 

-проведение тематических педагогических 

советов 

-участие в семинарах муниципального и 

республиканского уровня, 

-участие в профессиональных 

практических конференциях, 

-участие в профессиональных конкурсах, 

-проведение мастер-классов, открытых уроков 

-публикации методических материалов в 

Интернет-ресурсах 

 

Учителя, работающие на уровне начального общего образования прохо- 

дят курсы повышения квалификации по проблемам введения ФГОС не реже, 

чем раз в три года, а также постоянно повышают своё профессиональное ма- 

стерство через: 

- семинары, мастер-классы и другие мероприятия, организуемые школой, МУ 
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«ИМЦ», ГОУ ДПО «КРИРО» и др.; 

- вебинары по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, организуемые авторами УМК «Школа 2100», 

«Школа России»; 

- дистанционное образование и самообразование; 

- участие в различных педагогических проектах; 

- создание и публикацию методических материалов на разных уровнях; 

- участие в проведении педагогических практик для студентов педагогиче- 

ских учебных заведений; 

- сопровождение (организация наставничества) молодых специалистов. 

 Методическое сопровождение коррекционно-развивающего 

образования, реализуется в следующих направлениях:  

• проведение межмуниципальных, городских семинаров, семинаров-

практикумов;  

• обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов, 

работающих в инклюзивном образовании;  

• участие педагогов в научно-практических конференциях по вопросам 

коррекционной педагогики;  

• заседание проблемных секций;  

• рассматривание вопросов коррекционного обучения на совещании при 

заместителе директора, педсоветах. 

 Уровень квалификации всех работников школы, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. Реализация непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников регламентируется Планом 

методической работы школы, Планом-графиком повышения квалификации 

(из расчета трехлетнего периода), которые разрабатываются и утверждаются 

на каждый учебный год с учетом анализа методической работы за год. 

Педагоги начального общего образования, реализующие ООП: 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению учащимися высших форм игровой деятель- 

ности и создают комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач; 

- формируют учебную деятельность учащихся начального общего об- 

разования (организует постановку учебных целей, создают условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и 

поддерживают детские инициативы, направленные на поисксредств и спосо- 

бов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; 
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-осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую пе- 

чать и т. п. 
 

Механизм методической работы (компоненты): 
 

1. Повышение статуса педагогических работников. 

2. Повышение профессионализма педагогических кадров (непрерывность 

профессионального развития). 

3. Усиление социальной поддержки и стимулирование труда работников об- 

разования. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работни- 

ков в систему ценностей современного образования; 

– овладение учебно - методическими и информационно - методи- 

ческими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО. 

Одним из условий деятельности образовательной организации по реали- 

зации ФГОС начального общего образования является создание системы мето- 

дической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на  

всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель методической деятельности: формирование и развитие профессио- 

нальных компетенций учителя начальных классов в соответствии с системой 

требований ФГОС НОО и профессионального стандарта «Педагог». 

Направления и содержание методической работы представлено в годовой цик- 

лограмме: 

 
Формы методической работы Направление 

Внутришкольные и муниципальные семи- 

нары по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

Освоение педагогическими работниками 

системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам 
еѐ освоения и условиям реализации. 
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Тренинги для педагогов с целью выявле- 

ния и соотнесения собственной професси- 

ональной позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО. 

Обеспечение оптимального вхождения ра- 

ботников в систему ценностей современно- 

го образования. 

Заседания методических объединений 

учителей. 

Овладение педагогическими работниками 

учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО, 

информирование учителей об изме- нении 

нормативной базы реализации ФГОС 

НОО, о значимых событиях на 
уровне ОО. 

Педагогические советы по итогам разра- 

ботки основной образовательной про- 

граммы, ее отдельных разделов, пробле- 

мам апробации и введения ФГОС. 

Овладение педагогическими работниками 

системой оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся. 

Участие педагогов в разработке разделов 

и компонентов основной образовательной 

программы ОО. 

Работа в творческих группах: 

- по проектированию рабочих программ 

учебных предметов, программ внеуроч- 

ной деятельности; 

- по проектированию конкурсных интел- 

лектуальных мероприятий; 
- проектирование уроков. 

Знание нормативной базы разработки ООП, 

освоение системы требований к структуре 

основной образовательной про- граммы, 

результатам еѐ освоения и усло- виям 

реализации. 

Участие педагогов в разработке и апроба- 

ции системы оценки эффективности рабо- 
ты в условиях реализации ФГОС НОО. 

Овладение педагогическими работниками 

системой оценки и самооценки итогов и 
эффективности работы в условиях ФГОС. 

Участие педагогов в проведении мастер 

классов, круглых столов, практических 

семинарах, фестивале открытых уроков, 

внеурочных занятий, тематических мето- 

дических декад и мероприятий по отдель- 

ным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО 

Обобщение и трансляция профессиональ- 

ного опыта (на уровне школы, г. Сыктыв- 

кара, Республики Коми, России), приобре- 

тение новых теоретических знаний и прак- 

тических умений по направлениям введе- 

ния и реализации ФГОС НОО. 

Прохождение педагогическими работни- 

ками курсов повышения квалификации (в 
очной форме, дистанционных формах 
обучения). 

 

Выполнение плана прохождения педаго- 

гическими работниками 

квалификационных курсов по разным 

направлениям деятельности в реализации 

ФГОС НОО. 

Работа педагогов по темам самообразова- 

ния: 

- накопление теоретических и практических 

материалов по программе самообразования; 

- публикации на сайте школы; 

- ведение педагогических сайтов, блогов. 

 

Осознанное достижение педагогом успеха 

в рамках определенной самостоятельно 

методической темы, систематизация мето- 

дической работы по учебному предмету. 

 

Согласно циклограмме, ежегодно проводится комплекс мероприятий систе- 

мы методической работы по всем направлениям для педагогов начального 

общего образования (годовой план работы методического объединения 

учтелей, работающих на уровне начального общего образования). 
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Критерии оценки результативности деятельности учителей, 

работающих на уровне начального общего образования 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в хо- 

де еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности деятель- 

ности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результа- 

тов ООП НОО, отражающих динамику образовательных достижений учащих- ся, 

в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познаватель- ных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во  

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. В соответствии с 

таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие 

модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности ре- 

шать личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья уча- 

щихся. 
 

3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

В целях реализации ООП НОО созданы психолого - педагогические 

условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея- 

тельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся;формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от- 

ношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности психолога, направленная на создание социально- 

психологических условий для успешного обучения и психологического раз- 

вития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Согласно модели 

«психологическое сопровождение»: 

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и 

психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 

Предметом – социально-психологические условия успешного обучения 

и развития. 
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Методом и идеологией работы школьного психолога является сопро- 

вождение. 

Цель психолого - педагогического сопровождения: создание эффектив- 

ной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

для реализации ООП. 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения яв- 

ляются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор- 

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями работы являются: 

- школьная прикладная психодиагностика; 

- коррекционная и развивающая работа с учащимися; 

- консультирование и просвещение участников образовательных 

отношений; 

- социально-диспетчерская деятельность. 
 

Этапы реализации психологического сопровождения 

 
Этап Мероприятия этапа Планируемый 

результат 
Сроки 

Подготовительный 1) Формирование общетеоре- 

тических представлений об ос- 
новных видах УУД. 
2) Подбор методов определе- 

ния сформированности УУД у 

учащихся. 

3) Разработка планов психоло- 

гического сопровождения детей- 

инвалидов, с ОВЗ. 

Реализация про- 

граммы по форми- 
рованию УУД. 

Создание условий 

для проведения 

коррекционной ра- 

боты с данной ка- 

тегорией учашихся. 

Ноябрь, 

май 

 

 

По мере 

поступле- 

ний ИПРА 
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Основной 1) Создание опытно экспери- 

ментальной модели психологи- 

ческого сопровождения младших 

школьников в соответствии с но- 

выми образовательными стан- 

дартами. 

2) Реализация модели психо- 

логического сопровождения 

младших школьников в соответ- 

ствии с новыми образовательны- 

ми стандартами. 

3) 3) Диагностика: анализ 

семейного воспитания (работа с 

родителями). 

4) Диагностика эмоциональ- ного 

благополучия и личностных 

особенностей детей из семей 

группы риска в сфере их бли- 

жайшего окружения: в школе, 

семье. 

Определение 

сформированности 

УУД у учащихся 

начальных классов. 

 

 

 

 

 
Повышение психо- 

логической компе- 

тентности родите- 

лей. 

 

Оказание помощи 

в успешной 

социализации 

учащихся, в 

преодолении 

кризисных 

ситуаций. 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

Октябрь- 

апрель 

 

 

Декабрь- 

январь 

 Сентябрь- 

май 

Аналитический 1) Оценка эффективности 

реализации модели психологи- 

ческого сопровождения младших 

школьников в соответствии с 

новыми образовательными стан- 

дартами. 

 

 

 

 

 

2) Информация об исполне- 

нии государственными (муници- 

пальными) образовательными 

организациями мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребен- 

ка-инвалида, с ОВЗ 

Разработка  планов 

коррекционно- 

развивающих    и 

профилактических 

мероприятий,   со- 

ставление   реко- 

мендаций для ро- 

дителей и педаго- 

гов по формирова- 

нию УУД, анализ и 

составление отчёт- 

ности 

Предоставление 

результатов    дея- 

тельности по  ис- 

полнению ИПРА. 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По запро- 

су ГУ РК 

«Респуб- 

ликанский 

центр 

психоло- 

го- 

педагоги- 

ческой, 

медицин- 

ской и со- 

циальной 

помощи», 

 

Психолого-педагогические сопровождение по направлениям осу- 

ществляется педагогом-психологом в рамках реализации Программы 

коррекционной работы; учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, педагогом – организатором в рамках 
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реализации программ учебных предметов, внеурочной деятельности, планов 

работы классного руководителя, плана работы педагога-психолога. 

 

Деятельность педагога-психолога предполагает: 

- осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и разви- 

тия учащегося, и тех требований, которые она предъявляет к его психологи- 

ческим возможностям и уровню развития; 

- определение психологических критериев эффективного обучения и разви- 

тия школьников; 

- разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития 

учащихся; 

- приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 

работы, дающую максимальный результат; 

- критерием не могут быть реальные изменения в поведении или обучении. 

 

Содержание работы 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ- 

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (целеполагание, планирование и прогнозирование, 

контроль и коррекция, оценка, волевая саморегуляция); 

3) познавательный (общеучебные логические действия и операции, 

постановка и решение проблем); 

4) коммуникативный (сотрудничество и кооперация, учёт чужой пози- 

ции, адекватная передача информации, контекстная речь и постановка вопро- 

сов). 

Одной из задач психологического сопровождения учащихся в услови- ях 

внедрения образовательных стандартов является выявление уровня 

сформированности УУД. 

 

Психодиагностический блок 

 

Психодиагностические данные необходимы: для составления социально-

психологического портрета учащегося (описания его школьного статуса); 

- для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии; 

- для выбора средств и форм психологического сопровождения школьни 

ков в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
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1) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавли- 

вающие смысл учения. 

Цель – выявление сформированности - внутренней позиции школьни- 

ка, выявление мотивации учения. 

Методика - методика изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой; 

методика исследования мотивации учения у первоклассников (Гинзбург). 

2) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавли- 

вающие смысл учения. 

Цель – выявление эмоционального отношения к школе. 

Методика–методика «Лесенка», метод цветовых выборов (интерпре- 

тация Л.А. Ясюковой). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель - выявление умения находить различия в объектах, переключае- 

мость внимания, работоспособность. 

Методика - проба на внимание (поиск различий в изображениях) Тест 

Тулуз-Пьерона. 

2) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель–выявление умения находить различия в объектах, определение 

сформированности стратегии копирования, сформированности мелкой мото- 

рики. 

Методика - Тест Бендер. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) УУД - логические универсальные действия. 

Цель – выявление сформированности логических действий, категори- 

ального мышления, уровня сформированности обобщения. 

Методика - методика «Прогрессивные матрицы Равенна», «4-й лиш- 

ний». 

2) УУД - знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Цель – выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

Методика - проба на определение количества слогов в слове (Л.А. 

Ясюкова). 

2 класс 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни- 

ками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин- 
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формации. 

Цель – выявление социального статуса ребёнка в группе, социально- 

психологического климата, привлекательности классного коллектива. 

Методики – «Домики» (социометрия), Анкета привлекательности 

классного коллектива. 

3 класс 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни- 

ками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин- 

формации. 

Цель – выявление социального статуса ребѐнка в группе, социально- 

психологического климата, привлекательности классного коллектива. 

Методики – «Домики» (социометрия), Анкета привлекательности 

классного коллектива. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

1) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавли- 

вающие смысл учения. 

Цель – выявление сформированности - внутренней позиции школьни- 

ка, выявление мотивации учения. 

Методика - методика изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

2) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавли- 

вающие смысл учения. 

Цель – выявление эмоционального отношения к школе. 

Методика – методика «Лесенка», метод цветовых выборов (интерпре- 

тация Л.А. Ясюковой). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель - выявление умения находить различия в объектах, переключае- 

мость внимания, работоспособность. 

Методика - проба на внимание (поиск различий в изображениях) Тест 

Тулуз-Пьерона. 

2) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель–выявление умения находить различия в объектах, определение 

сформированности стратегии копирования, сформированности мелкой мото- 

рики. 

Методика - Тест Бендер. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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1) УУД - логические универсальные действия. 

Цель – выявление сформированности логических действий, категори- 

ального мышления, уровня сформированности обобщения. 

Методика - методика «Прогрессивные матрицы Равенна», «4-й лиш- 

ний». 

2) УУД - знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Цель – выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

Методика - проба на определение количества слогов в слове (Л.А. 

Ясюкова). 

 

Коррекционно-развивающий блок 

 

Психокоррекционная деятельность ориентирована на работу с группой 

«психологически неблагополучных» учащихся – на решение конкретных 

проблем обучения, поведения или психического самочувствия, определяе- 

мых результатами психодиагностики. 

Развивающая деятельность ориентирована на создание социально- 

психологических условий для целостного психологического развития «пси- 

хологически благополучных» учащихся. 

Любая развивающая деятельность должна разворачиваться как процесс 

воздействия на личность ребенка в целом, во всем разнообразии ее социаль- 

но-психологических проявлений, что не исключает выделение приоритетных 

направлений в зависимости от возраста, локализации конкретных проблем, 

интересов и желаний учащегося. 

Обязательное правило - добровольность участия ребенка и подростка в 

диагностико-коррекционных мероприятиях и согласие родителей для детей до 

14 лет. 

Коррекционно-развивающие программы: 

1. «Школа внимания» Н.М. Пылаева, Т.В. Ахутина; 

2. Курс «Развитие творческого мышления». 

 

Консультативный и просветительский блок 

 

Психологическое просвещение школьников ориентировано на создание 

условий для активного присвоения и использования школьниками 

социально-психологических знаний в процессе обучения, общения и 

личностного развития. Его эффективность определяется тем, насколько 

предлагаемое знание в данный момент значимо, актуально для отдельного 

ученика или учени- ческой группы и насколько привлекательна или привычна 

для них выбранная психологом форма передачи знаний. 

В русле модели «Сопровождение» консультирование рассматривается 

как многофункциональный вид индивидуальной работы психолога со школь- 

никами, в рамках которого могут быть решены следующие задачи: 
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 оказание помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, обще- 

нии или психическом самочувствии; 

 обучение учащихся навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

 оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся 

в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания. 

Проведение индивидуальных и групповых психологических консуль- 

таций с учителями по профессиональным и личностным вопросам. 

Оказание психологической помощи классным руководителям в органи- 

зации классных часов для учащихся и проведению родительских собраний. 

Выступление на педагогических советах, семинарах. 

 

Социально-диспетчерская деятельность направлена на получение 

детьми, их родителями и педагогами (школьной администрацией) социально- 

психологической помощи, выходящей за рамки функциональных 

обязанностей и профессиональной компетенции школьного практика. 

Предполагает последовательное решение следующих задач: 

- определение характера стоящей проблемы и возможностей ее решения; 

- поиск специалиста, способного оказать помощь; 

- содействие в установлении контакта с клиентом; 

- подготовка необходимой сопроводительной документации; 

- отслеживание результатов взаимодействия клиента со специалистом; 

- осуществление психологической поддержки клиента в процессе работы со 

специалистом. 

 

Педагог-психолог участвует в независимой оценке результативности дея- 

тельности учителей по запросу администрации школы (по компетентно- 

стям) в целях своевременного планирования работы с педагогическими ра- 

ботниками и принятия управленческих кадровых вопросов. 

 

Модель аналитической таблицы 

для оценки базовых компетентностей педагогов 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентно- 

сти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов учащихся. 

Вера в силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует 
о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в силы 

и возможности учащегося есть отражение 

любви к учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих 
сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобили- 

зующее академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 
развития; 

— умение разрабатывать индивиду- 

ально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внут- 
реннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру учащихся 
пред-полагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности учащихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педаго гической деятельности 

— Умение составить устную и пись- 
менную характеристику учащегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные обра- зовательные 

потребности), возможно- сти 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 
— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию дру- 

гих позиций, 

точек зрения 

(неидеологизи- 

рованное  мыш- 

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе                        оценивания учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче- 

ской деятельности. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 
Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах учащихся 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных  интересов молодёжи; 

— возможность

 продемонстрировать    свои 

достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 
Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых 

ситуаций 
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1.6 Позитивная 

направленность 

на педагогиче- 

скую  деятель- 

ность. Уверен- 

ность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность.Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и учащимися. 

Определяет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная

 само- оценка 
2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение переве- 

сти тему урока в 
педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию субъ- 

ект-субъектного подхода, ставит обучаю- 

щегося в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой 
личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 
программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно  воз- 

растным и инди- 

видуальным 

особенностям 
учащихся 

Данная компетентность является конкре- 

тизацией предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

учащихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе- 

чить успех в де- 

ятельности 

Компетентность, позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей

 конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 
учащегося; 

— демонстрация успехов учащихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогиче- 

ском оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре- 

альным инструментом осознания обучаю- 

щимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогиче- ских оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными

 методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превра- 

щать учебную 

задачу в лич- 

ностно значи- 

мую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 
личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 
в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педаго- 

га. Сочетание теоретического знания с ви- 

дением его практического применения, 
что является предпосылкой установления 

лич- ностной значимости учения 

— Знание    генезиса     формирования 
предметного знания (история, персо- 

налии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 

— владение методами решения раз- 

личных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 
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4.2 Компетентность 

в методах пре- 

подавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечи- 

вает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 
ме- тодик; 

— демонстрация личностно 

ориенти- рованных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 
информа- ционных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях  дея- 

тельности (зна- 

ние учеников и 

учебных коллек- 

тивов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую моти 

вацию академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащих ся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (воз- 

можно, совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 
процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятель- 

ный поиск ин- 
формации 

Обеспечивает постоянный профессио- 

нальный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагают 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная любознатель- 

ность; 

— умение пользоваться различными 
информационно- поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разрабо- 

тать образова- 

тельную про- 

грамму выбрать 

учебники и 

учебные ком- 

плекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспе- 

чивает реализацию принципа академиче- 

ских свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные програм- 

мы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 
на развитие учащихся. 

Компетентность в разработке образова- 

тельных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально разработан- 

ных образовательных программ: 

характеристика этих программ по со- 

держанию, источникам 

информации; по материальной базе, 

на которой должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

учащихся; 

— обоснованность используемых 
образовательных программ; 

— участие учащихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в раз- 

работке образовательной программы; 

— знание учебников и учеб- но-

методических комплектов, исполь- 

зуемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение прини- 

мать решения в 

различных педа- 

гогических ситу- 

ациях 

Педагогу приходится постоянно прини- 

мать решения: 

— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую ак- 

тивность; 
— как вызвать   интерес   у   конкретного 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 
  ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем со- 

ставляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться стандартные решения 

(решающие правила) и творческие 
(креативные) или интуитив- ные 

— владение критерием предпочти- 

тельности при выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев достижения 
цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных    педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 
мышле ния 

1. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект 

-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гума- нистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участ- ников 

образовательного процесса, готов- ность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание учащихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 
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6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания педа- 

гогической зада- 

чи и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материа- 

ла — главная задача педагога. Этого по- 

нимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоен- 

ных знаний или умений и путём демон- 

страции практического применения 

изучае- мого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоен- ных учащимися знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогиче- 

ском оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к самооцен- 

ке. Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций

 педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оцен- ки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогическо- гооценивания; 

— умение продемонстрировать

 эти методы на конкретных 

примерах; 
— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информацион- 

ной основы дея- 

тельности уча- 

щегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

учащийся владеет необходимой для реше- 

ния информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

мате- риалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

учащихся; 
— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего ему 

не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 
в использовании 

современных 

Обеспечивает эффективность 

учебно- воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного  процесса; 

 средств и систем 

организации 
учебно 

-воспитательной 

деятельности 

 — умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные постав- 
ленным задачам, уровню 

подготовлен- ности учащихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность 
в способах ум- 

ственной дея- 

тельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учащихся; 

— умение организовать использова- 

ние интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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Циклограмма психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

 
Мероприятия Ответственные Сроки 

Организация преемственности с ДОО 

Родительские собрания будущих первоклассников, 

индивидуальные консультации 

Зам.директора 

по УР, 

педагог- 
психолог 

апрель-май 

Скрининг готовности к обучению Педагог- 
психолог 

сентябрь 

Соблюдение режимных требований в период адапта- 
ции первоклассников 

Учителя постоянно 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 
и административных работников, родителей (законных представителей) учащихся 

Семинары для учителей, выступления на педагогиче- 

ских советах, родительские собрания, индивидуальные 

консультации, оформление стендов, памятки, буклеты 

Зам. директора 

по УР, 

педагог- 
психолог 

в течение 

года, со- 

гласно пла- 
ну работы 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся 

Изучение адаптации к школе, адаптационные занятия, 

диагностика психологического неблагополучия, индиви- 

дуальные и групповые коррекционно-развивающие заня- 

тия, индивидуальные консультации 

Педагог- 

психолог 

В тече- 

ние года, 

согласно 

плану рабо- 

ты 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Изучение особенностей когнитивного и психосоци- 

ального развития, универсальных учебных действий по 

запросу администрации, учителей, родителей (законных 

представителей), индивидуальные консультации, реко- 

мендации, занятия по развитию способностей учащихся 

Педагог- 

психолог 

В тече- 

ние года 

Формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие 
экологической культуры 

Работа в рамках «Программы формирования экологи- 

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

(в урочной и внеурочной деятельности) 

Зам. дирек- 

тора по УР, 

учитель нач.кл. 

педагог- 

в течение 

года, 

согласно 
плану 

 психолог работы 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Работа в рамках «Программы коррекционной работы»: 
групповая и индивидуальная работа с детьми с ОВЗ (диа- 

гностика, консультирование, просвещение, профилактика, 

коррекционно-развивающие занятия), представление на 

ПМПК, формирование толерантности к детям с ОВЗ 

Зам. директора 
по ВР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

в течение 
года 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Просвещение учащихся, педагогов и родителей по 

одаренности учащихся; мониторинг личностного разви- 

тия, творческого потенциала 

Зам. директора 

по УР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

в течение 

года 
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Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни- 

ков 

Консультации учащихся, родителей, педагогов; заня- 

тия по формированию навыков общения в рамках вне- 

урочной деятельности, а так же классных мероприятий 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

Дорожная карта по созданию психолого - педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 
 

Направление Мероприятие Учебный год 

Формирование коммуника- 

тивных навыков в разновоз- 

растной среде и среде 

сверстников 

Активизировать работу 

Службы медиации 

2017-2018 

Мониторинг возможностей 
и способностей учащихся 

Усовершенствовать 
индивидуальный учет 

2017, 2018, 2019 

Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся 

Создать 2 кабинет педагога- 
психолога, медицинский блок 

2017-2018 

Выявление и поддержка 

учащихся с особыми обра- 

зовательными потребностя- 

ми и особыми возможно- 

стями здоровья 

Обеспечить преемственность пере- 

хода учащегося с ОВЗ на уровень 

ООО, обеспечить мониторинг ода- 

ренных учащихся, слабоуспеваю- 

щих учащихся 

2017, 2018, 2019 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований 
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(при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено настоящей статьей1.  

Финансирование программы коррекционной работы должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с 

ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.  

                                                   
1 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося 

с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 
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электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются 

в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 

В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации  

адаптированной основной образовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 
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Наличие учебных и специализированных помещений и технических 

средств, необходимых для реализации образовательных программ общего 

образования соответствующей направленности. Наличие и эффективность 

использования материально-технической базы для организации образова- 

тельного процесса. 

Год ввода в эксплуатацию- 1990г./2018г. 

Проектная мощность – 1200/250. 

Оборудованные учебные кабинеты: 

Кабинет исследовательской деятельности - 1.  

Кабинет для занятий по робототехнике – 1. 

Кабинет ИЗО - 1 (для проведения уроков по изобразительному искусству). 

Кабинет английского языка – 1. 

Кабинет музыки – 1/1. 

Кабинет начальных классов -10/12. 

Имеется актовый зал для проведения массовых мероприятий. 

Имеется зал для проведения игр – 1. 

Имеется 2 больших спортивных зала, малый, хореографический. 

Теплиц – нет. Бассейна, музея – нет. 

Имеется школьная столовая, рассчитана на 150/135 посадочных мест. 

Библиотека – 1/1. 

Медицинский кабинет – 1/1. 

Прививочный кабинет – 1/1. 

Кабинет педагога-психолога – 1/1. 

Кабинет учителя-логопеда – 1/1. 

Сенсорная комната – 1. 

Хранилище для лыж – 1. 

Все 22 учебных кабинетов начальных классов оснащены мультиме- диа-

оборудованием, что позволяет проводить современные, информационно 

насыщенные уроки. 

100% кабинетов начальных классов, 10 кабинетов (№1, №2, №3, №4, 

№5, №6, №7, №15, №16, №17, №18) / 12 кабинетов по ул. Емвальская д.19 

(№101, №103, №104, №105, №208, №209, №210, №211), оснащены автома- 

тизированными рабочими местами для учащихся и педагогических работни- 

ков, цифровыми образовательными ресурсами, предоставляется возмож- 

ность для организации дистанционного обучения. Интернет позволяет педа- 

гогам и учащимся использовать ИКТ - ресурсы при подготовке и проведении 

уроков, внеурочных занятий. В актовом зале школы имеется возможность 

использования мультимедийной техники для проведения массовых меропри- 

ятий. 

 

Кабинеты начальных классов оснащены: 

- регулируемой мебелью, или разно-уровневыми комплектами мебели в 

среднем на 26 посадочных мест, 

- рабочим местом учителя (22), 

- интерактивной доской (1/12), магнитной (10/12), 
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- экраном (9); 

- шкафами, тумбами для хранения учебников, дидактических 

материа- лов, пособий и пр. (52), 

- настенными магнитными, пробковыми досками, позволяющими выве- 

шивать иллюстративный материал (8/14/12), 

- компьютером с выходом в Интернет (10/12), 

- проектором (10), 

- принтером-сканером (10/12), 

- колонками (10/14); 

- мобильный класс (1/12); 

- цифровыми микроскопами (15); 

- документ-камерами (5/12). 

 

Учебные кабинеты начальных классов оснащены современной мебе- 

лью, систематически приобретаются учебно – наглядные пособия (согласно 

Дорожной карты). Материально – техническая база школы позволяет обес- 

печивать образовательную деятельность в НОО на достаточном уровне. 

Работа по совершенствованию материально – технической базы МОУ 

СОШ «№ 30» г. Сыктывкара ведется планово с учетом выделенных бюджет- 

ных средств и в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учре- 

ждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудова- 

ния учебных помещений», приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено в 

необходимом количестве: мебелью, офисным  освещением, хозяйственным 

инвентарем и оборудовано: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педаго- 

гических работников; 

- помещениями для занятий иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным ис- 

кусством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фон- 

да; 

- спортивными залами, оснащенным спортивным оборудованием и инвента- 

рем, 

- стадионом; 

- помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовле- 

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горя- 

чего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениями медицинского назначения: медкабинет и процедурный каби- 
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нет; 

- гардеробами, санитарными комнатами. 

 

Приведен один из Паспортов кабинета начальных классов № 207 

 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

№ 

п/п 

Наименование Инвентарный 

номер 

Примечание 

1. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
Smart 

10124.0013 * 

2. Персональный компьютер (ноутбук) 10134.0070 *Acer 

3. МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn 10134.0132 * 

4. Шкаф 5-ти секционный 10136.0171 *раздевалка 

5. Шкаф 5-ти секционный 10136.0172 *раздевалка 

6. Шкаф 5-ти секционный 10136.0173 *раздевалка 

7. Шкаф 5-ти секционный 10136.0174 *раздевалка 

8. Шкаф 5-ти секционный 10136.0179 *раздевалка 

9. Шкаф 5-ти секционный 10136.0180 *раздевалка 

10. Стол учителя 10136.0234 * 

11. Доска настенная 3-х элементная 10136.0251 * 

12. Кресло для учителя 10136.0262 * 

13. Шкаф для хранения учебных пособий 10136.0307 * 

14. Шкаф для хранения учебных пособий 10136.0308 * 

15. Информационно-тематический стенд 10136.0318 * 

16. Тумба для таблиц под доску 10136.0322 * 

17. Гардеробная 10136.0352 *раздевалка 

18. Гардеробная 10136.0357 *раздевалка 

19. Гардеробная 10136.0358 *раздевалка 

20. Гардеробная 10136.0359 *раздевалка 

21. Скамейка 10136.0390 *раздевалка 

22. Стеллаж односторонний 10136.0427 * 

23. Стеллаж односторонний 10136.0428 * 

24. Шкаф, открытый закрытый с витринами 10136.0494 * 

25. Шкаф, открытый закрытый с витринами 10136.0498 * 

26. Доска маркерная 10136.0527 * 

27. Мобильная тумба для хранения и подзарядки но- 
утбуков 15 отсеков 

10134.0191 * 

28. Интерактивный глобус Oreqon Scientific SG18 10136.0551 * 

29. Документ-камера IQBoard IQView E3511 10134.0141 * 

30. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0089 * 

31. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0091 * 

32. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0094 * 

33. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0096 * 

34. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0098 * 

35. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0099 * 

36. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0100 * 

37. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0102 * 

38. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0104 * 

39. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0106 * 

40. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0108 * 
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41. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0110 * 

42. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0112 * 

43. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0114 * 

44. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0116 * 

45. Комплект таблиц «Математика вокруг нас» 10136.0085 * 

46. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0117 * 

47. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0118 * 

48. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0119 * 

49. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0120 * 

50. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0121 * 

51. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0122 * 

52. Комплект для практического изучения естествен- 
но-научных тем по «Окружающему миру». 

10136.0077 * 

53. Набор элементов для числовой линейки и счетного 
квадрата 

10136.0096 * 

54. Комплект по ИЗО для проектных работ в началь- 
ной школе 

10136.0123 * 

55. Таблицы демонстрационные «Введение в цветове- 
дение». 

10136.0124 * 

56. Комплект таблиц «Технология». 10136.0125 * 

57. Зеркало 10136.0418 * 

58. Магнитный плакат-аппликация «Биоразнообразие 
и экологические группы. Птицы зимой». 

10136.0531 * 

59. Магнитный плакат-аппликация «Водоем: биораз- 
нообразие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0532 * 

60. Магнитный плакат-аппликация «Лес: биоразнооб- 
разие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0533 * 

61. Магнитный плакат-аппликация «Луг: биоразнооб- 
разие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0534 * 

62. Магнитный плакат-аппликация «Поле: биоразно- 
образие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0535 * 

63. Игровые наборы 10136.0669 * 

64. Настольно-печатные игры 10136.0687 * 
 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

1. Стол ученический двухместный регулируемый по высо- 
те 

17 * 

2. Стул ученический регулируемый по высоте 35 * 

3. Стол ученический одноместный регулируемый по высо- 
те 

1 * 

4. Доска магнитно-маркерная «Шахматы-шашки» + ком- 
плект тематических магнитов 

1 * 

5. Глобус физический Д320 1 * 
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6. Стол учителя приставной 1 * 

7. Акустическая система для аудитории Dialog AD 1 * 

8. Шахматы гроссмест.в деревянной доске 5 * 

9. Набор для игры в шашки (дерев) 5 * 

10. Настольные лингвистические игры 1 * 

11. Игровые наборы по учебному предмету 1 * 

12. Игры на развитие логических операций и стратегическо- 
го мышления, головоломки 

1 * 

13. Наборы по закреплению изучаемых тем по учебному 
предмету 

1 * 

14. Теллурий (модель солнце-земля-луна) 1 * 

15. Гербарий для начальной школы (30 видов) 1 * 

16. Коллекции «Плоды с/х растений» 1 * 

17. Коллекции «Полезные ископаемые» 1 * 

18. Коллекции «Почва и ее состав» 1 * 

19. Коллекции «Шишки, плоды, семена» 1 * 

20. Коробка для изучения насекомых (с лупой) 16 * 

21. Набор хим.посуды и принадлежностей для лаборатор- 
ных работ 

16 * 

22. Модель «Гигиена зубов» 1 * 

23. Модель «Строение Земли» (разборная) 1 * 

24. Торс человека разборный (42см) 1 * 

25. Модель-аппликация «Воздействие человека на окружа- 
ющую среду». 

1 * 

26. Модель-аппликация «Здоровье человека» (ламиниро- 
ванная) 

1 * 

27. Модель-аппликация «природные зоны России» (ламини- 
рованная) 

1 * 

28. Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями» 1 * 

29. Учебная карта «Карта полушарий» 1 * 

30. Учебная карта «Природные зоны России» 1 * 

31. Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) 1 * 

32. Комплект лабораторного оборудования по предмету 

«Окружающий мир» 

15 * 

 

Оборудование для учебных кабинетов на ул. Емвальская, 19 приобретено в 

2018 году в соответствии с приказом МОиН РФ от 30.03.2016г. № 336. 
 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства 

понимается создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных 

помещениях. 

В МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество 
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сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО учающемуся с ЗПР обеспечиваются возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавлена следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Обучение проводится по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение 

и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинается не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:  
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для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день 

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)2. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класс, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 

АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в 

классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 
 

 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
адаптированной основной образовательной программы. 

 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации ООП НОО, АООП НОО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается от- 

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информацион- но-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направ- 

ленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учеб- но-

                                                   
2П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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" 
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познавательных и профессиональных задач с применением информаци- онно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про- 

дукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптиче- 

ских носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная ин- 

фраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие админи- 

стрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной орга- 

низации (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре- 

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодей- 

ствие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

 
Учебно-методическое и информационное оснащение образователь- 

ной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканиро- 

ванного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; ис- 

пользования средств орфографического и синтаксического контроля русско- 

го текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирова- 

ния 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 инфор- 

мации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специали- 

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуаль- 

ных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 



189  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;выступления с 

аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени- ем; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в инфор- 

мационной среде организации, осуществляющей образовательную деятель- 

ность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых но- 

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

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 определите- лей; 

их наглядного представления; 

– включения учащихся в естественно-научную деятельность, про- 

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб- 

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традицион- 

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных ла- 

бораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф- 

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла- 

вишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда- 

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использовани- 

ем ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех- 

нологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея- 

тельности учащихся в информационно-образовательной среде; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 
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деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре- 

сурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира- 

жирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеомате- 

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеомате- 

риалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Учебно – информационная обеспеченность учебных помещений, 

кабинетов администрации на текущий момент 

 
Показатели Ед. измерения 

Количество АРМ учителя в кабинетах начальных классах (100% оснащенность) 

Документ-камера 5/12/2 

Количество АРМ администратора 2 

Количество множительной техники 10/12/3/2 

Количество проекционной техники 10/12/3 

Обеспеченность лицензионными программными продуктами 100% 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет в 
учебных кабинетах 

10/12/4 

Мобильный класс 1/12 (на 15 ед.) 

Кабинет учителя – логопеда, педагога-психолога 2/2 

Библиотека 1/1 

Актовый зал 1 

 

Соответствие учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации ООП НОО, АООП НОО 

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников образова- 

тельных отношений к ин- 

формации, связанной с 

реализацией ООП, плани- 

руемыми результатами, 

организацией образова- 

тельной деятельности и 

условиями его осуществ- 
ления. 

Наличие документов, под- 

тверждающих информирова- 

ние всех участников образова- 

тельного процесса к любой 

информации, связанной с реа- 

лизацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

План работы ОО, план работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских собра- 

ний, педагогических советов, со- 

вещаний, конференций, заседаний 

органа государственно- 

общественного управления, на 

которых происходило информи- 

рование родительской обще- 
ственности. Публикации в СМИ. 
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 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет- 

страничка) для обеспечения широ- 

кого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образователь- 

ного процесса к информации, свя- 

занной с реализацией ООП. 

Используемые информацион- 

ные ресурсы ОУ: Министер- 

ство образования и науки 

РФ- http://mon.gov.ru/ 

Администрация   МО ГО 

"Сыктывкар"- 

http://syktyvkar.komi.com/ 

Министерство  образования 

Республики Коми, науки, 

молодежной    политики- 

http://minobr.rkomi.ru/ 

Управление   образования 

АМО ГО  "Сыктывкар"- 

http://syktuo.ru/ 

Школьный сайт, на котором 

размещены документы и мате- 

риалы, связанные с внедрени- 

ем ФГОС НОО: 
http://school30.my1.ru/ 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного учре- 

ждения раздела, содержащего 

информацию о ходе введения 

ФГОС НОО. 

Публичный отчет общеобра- 

зовательного учреждения. 

Протокол органа государ- 

ственно-общественного 

управления об обсуждении 

Публичного отчета. 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресур- 

сам (ЭОР), в том числе к 

электронным образова- 

тельным ресурсам, раз- 

мещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных ЭОР. 

Обеспечение доступа к печат- 

ным и электронным образова- 

тельным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным об- 

разовательным ресурсам, раз- 

мещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР. 

Информационная справка 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными приложе- 

ниями, являющимися их 

составной частью, учеб- 

но-методической литера- 

турой и материалами по 

всем учебным предметам 

ООП НОО. 

Обеспеченность ОО учебни- 

ками с электронными прило- 

жениями, учебно- 

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Информация об обеспеченно- 

сти учебниками с электрон- 

ными приложениями, учеб- 

но-методической литерату- 

рой с указанием % обеспечен- 

ности по каждому предмету 

учебного плана (обязательной 

части и части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса). 

Обеспечение фондом до- 

полнительной литерату- 

ры, включающий детскую 

художественную и науч- 

но-популярную литерату- 

ру, справочно- 

библиографические и пе- 
риодические издания, со- 

Обеспеченность фондом до- 

полнительной литературы, 

включающий детскую художе- 

ственную и научно- 

популярную литературу, спра- 

вочно-библиографические и 

периодические    издания,    со- 
провождающие      реализацию 

Информация об обеспеченно- 

сти фондом дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную литера- 

туру, справочно- 

библиографические и пери- 
одические издания, сопро- 

http://mon.gov.ru/
http://syktyvkar.komi.com/
http://minobr.rkomi.ru/
http://syktuo.ru/
http://school30.my1.ru/
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провождающие реализа- 

цию основной образова- 

тельной программы 

начального общего обра- 
зования. 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

вождающие реализацию ос- 

новной образовательной 

программы начального об- 

щего образования. 

Обеспечение учебно- Обеспеченность учебно- Информация об обеспеченно- 

методической литерату- методической литературой и сти учебно-методической 

рой и материалами по материалами по всем курсам литературой и материалами 

всем курсам внеурочной внеурочной деятельности. по всем курсам внеурочной 

деятельности.  деятельности. 
 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды дея- 

тельности: 

 

- планирование образовательной деятельности (посредством ГИС ЭО, раз- 

мещением расписания уроков, дополнительных и внеурочных занятий, объяв- 

лений и графиков мероприятий на официальном сайте школы); 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе – работ учащихся и педагогов, используемых участниками образова- 

тельных отношений информационных ресурсов (на сайте школы, в ГИС ЭО); 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования (по- 

средством ГИС ЭО, заполнения электронных таблиц по результатам кон- 

трольных работ и мониторингов, предоставления отчетов в электронном 

виде); 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использо- 

вания данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для ре- 

шения задач управления образовательной деятельностью (посредством ГИС 

ЭО, электронной почты школы); 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к инфор- 

мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение досту- 

па к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви- 

тия и воспитания учащихся) - контент-фильтрация, дополнительно – ПО, 

обеспечивающее контент-фильтрацию; 

- взаимодействие образовательной организации, осуществляющей образова- 

тельную деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями (посредством ГИС 

ЭО, предоставление отчетности в электронном виде через электрон- ную 

почту, ПК «Арисмо», «Наша новая школа» и др.) 

Функционирование информационной образовательной среды обеспе- 

чивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

МОУ «СОШ № 30» обеспечена учебниками, учебно-методической и 

дополнительной литературой по всем учебным предметам основной образо- 
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вательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной дея- 

тельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, до- 

статочного для освоения программы учебного предмета на каждого обучаю- 

щегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета  

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образова- ния. 

Учащиеся, педагогические работники имеет доступ к печатным и элек- 

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра- 

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Школьная библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы (на стр.386-390). Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную лите- 

ратуру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож- 

дающие реализацию основной образовательной программы начального об- 

щего образования. 

 

 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 
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ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования. 

 
Утвержденный перечень учебников 

для использования в образовательном процессе 
 

№ 

ФПУ 

(2013- 

2014 

уч. г.) 

 
Порядковый 

номер учеб- 

ника (2014- 

2015 уч.г.) 

 
 

Автор/авторский 

коллектив 

 
 

Наименование 

учебника 

 

 
Класс 

 
Издательство, 

год издания 

учебника 

1 2 3 4 5 6 

 1.1.1. Филология (предметная область) 

 1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

  

 

 
1.1.1.1.4.1 

Горецкий В. Г., Кирюш- 

кин В. А., Виноградская Л. 

А. и др. 

 

Азбука. В 2-х частях. 

 

1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 

 1.1.1.1.11.1 
Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 

ДРОФА, 2016, 
2017 

 1.1.1.1.11.2 
Рамзаева Т.Г. 

Русский язык. В 2-х 
частях. 

2 
ДРОФА, 2017, 

2018 

 1.1.1.1.11.3 
Рамзаева Т.Г. 

Русский язык. В 2-х 
частях. 

3 ДРОФА, 2018 

20 
 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык. В 2-х 

частях. 
4 Баласс, 2013 

 
68 

 
Нечаева Н.В., Яковлева 

С.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях. 

 
4 

Издательский 

дом «Федоров», 
2012 

  Литературное чтение 
(учебный предмет) 

   

  

 

1.1.1.2.5.1 

Климанова Л. Ф., Горец- 

кий В. Г., Голованова М. 

В. и др. 

 

Литературное чте- 

ние. В 2-х частях. 

 
1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 

  

 

1.1.1.2.5.2 

Климанова Л. Ф., Горец- 

кий В. Г., Голованова М. 

В. и др. 

 

Литературное чте- 

ние. В 2-х частях. 

 
2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017. 2018 

  

1.1.1.2.5.3 

Климанова Л. Ф., Горец- 
кий В. Г., Голованова М. 

В. и др. 

Литературное чте- 

ние. В 2-х частях. 

 

3 
АО Издательство 
"Просвещение", 

2018 

108 
 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
Литературное чте- 

ние. В 2-х частях. 
4 Баласс, 2013 
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157 

  
Свиридова В.Ю. 

Литературное чте- 

ние. В 2-х частях. 

 
4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012 

  Коми язык и предметы 

этнокультурной направ- 
ленности 

   

   

Вязова Е. Н., Сизова А. В., 

Терентьева С.Н. 

Учебник для 1 кл. по 
обучению коми языку 

как неродному "Коми 

язык". 

 
2 

 

Издательство 

"Анбур", 2016 

   
Вязова Е. Н., Сизова А. В. 

 
Коми кыв 

 
2 

Издательство 

"Анбур", 2010, 

2011, 2013 

   

Вязова Е. Н., Сизова А. В. 
 

Коми язык 
 

3 

Издательство 

"Анбур",2011, 
2013 

   

Вязова Е. Н., Сизова А. В. 
 

Коми язык 
 

4 
Издательство 

"Анбур". 2012, 
2013 

 1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

  Английский язык    

  
1.1.1.3.3.1 

 

Быкова Н.И., Дули Д., По- 

спелова М.Д. и др. 

 
Английский язык 

 
2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017, 2018 

  

1.1.1.3.3.2 
Быкова Н.И., Дули Д., По- 

спелова М.Д. и др. 

 

Английский язык 
 

3 
АО Издательство 
"Просвещение", 

2018 

 

191 

 Биболетова М.З., Дени- 
сенко О.А., Трубанева 

Н.Н. 

 

Английский язык 
 

4 
 

Титул, 2012 

 1.1.2. Математика и информатика (Предметная область) 

  
1.1.2.1.8.1 

 

Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 

 

Математика. В 2-х 

частях. 

 
1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 

  
1.1.2.1.8.2 

 

Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 

 

Математика. В 2-х 

частях. 

 
2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017, 2018 

  

1.1.2.1.8.3 
Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 

Математика. В 2-х 

частях. 

 

3 

АО Издательство 

"Просвещение", 
2018 

 
263 

 
Аргинская И.И., Иванов- 

ская Е.И., Кормишина 

С.Н. 

 
Математика. В 3-х 

частях. 

 
4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012 

292 
 Демидова Т.Е., Козлова 

С.А., Тонких А.П 
Математика. В 3-х 
частях. 

4 Баласс, 2013 

  
2.1.2.2.4.2 

Рудченко Т.А., Семѐнов 

А.Л. / Под ред. Семѐнова 

А.Л. 

 
Информатика 

 
2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017. 2018 

  

2.1.2.2.4.3 
Рудченко Т.А., Семѐнов 

А.Л. / Под ред. Семѐнова 
А.Л. 

 

Информатика 
 

3 
АО Издательство 

"Просвещение", 
2018 

282 
 Горячев А.В., Горина 

К.И., Суворова Н.И. 

Информатика. В 2-х 

частях 
4 

Баласс, 2012, 

2013 

 
1.1.3. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная об- 
ласть) 
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1.1.3.1.3.1 

 
Плешаков А. А. 

 

Окружающий мир. В 

2-х частях. 

 
1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 

  
1.1.3.1.3.2 

 
Плешаков А. А. 

 

Окружающий мир. В 

2-х частях. 

 
2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017, 2018 

  

1.1.3.1.3.3 
 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир. В 

2-х частях. 

 

3 
АО Издательство 
"Просвещение", 

2018 

349 
 Вахрушев А.А., Бурский 

О.В., Раутиан А.С. 
Окружающий мир. В 

2-х частях. 
4 Баласс, 2013 

 
361 

 
Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. 

Окружающий мир. В 

2-х частях. 

 
4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012 

 1.1.4. Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

  

1.1.4.1.4.6 

 

Шемшурина А.И. 

Основы духовно- 
нравственной культу- 

ры народов России. 

Основы светской эти- 
ки 

 

4 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2017 

  
1.1.4.1.4.1 

 
Кураев А.В. 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики. Основы право- 

славной культуры 

 
4 

Издательство 

«Просвещение», 

2014, 2015, 2018 

  

 

 
1.1.4.1.2.5 

 

 

Виноградова Н.Ф., В.И. 

Власенко, А.В. Поляков 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики. Основы миро- 

вых религиозных 

культур. 4 класс. В 2 

ч. Ч. 1: Введение. Ч. 

2: Основы мировых 

религиозных культур 

 

 

 
4 

 

Издательский 

центр ВЕНТА- 

НА-ГРАФ, 2014, 

2015 

 1.1.5. Искусство (Предметная область) 

 1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

 
1.1.5.1.5.1 

Кузин В.С., Кубышкина 
Э.И. 

Изхобразительное 
искусство. 

1 
ДРОФА, 2016, 

2017 

 
1.1.5.1.5.2 

Кузин В.С., Кубышкина 
Э.И. 

Изхобразительное 
искусство. 

2 
ДРОФА, 2017, 

2018 

 
1.1.5.1.5.3 

Кузин В.С., Кубышкина 
Э.И. 

Изхобразительное 
искусство. 

3 ДРОФА, 2018 

458 
 Куревина О.А., Ковалев- 

ская Е.Д. 
Изобразительное ис- 
кусство 

4 Баласс, 2012 

 1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

 
1.1.5.2.1.1 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. В 2-х частях. 1 

ДРОФА, 2016, 
2017 

 
1.1.5.2.1.2 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. 2 

ДРОФА, 2017, 
2018 

 1.1.5.2.1.3 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. 3 ДРОФА, 2018 

 

508 
  

Ригина Г.С. 
 

Музыка 
 

4 
Издательский 

дом «Федоров». 
2012 

516 
 Усачѐва В.О., Школяр 

Л.В. 
Музыка. 4 класс 4 Баласс, 2012 

 1.1.6. Технология (Предметная область) 

  
1.1.6.1.4.1 

 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология.  
1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 
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1.1.6.1.4.2 

 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология.  
2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017, 2018 

  

1.1.6.1.4.3 
 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
Технология.  

3 
АО Издательство 
"Просвещение", 

2018 

540 
 Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. 
Технология 

4 Баласс, 2012 

 

576 
 

Цирулик Н.А., Проснякова 

Т.Н. 

 

Технология 
 

4 
Издательский 

дом «Федоров», 

2012 

 1.1.7. Физическая культура (Предметная область) 

  
 

1.1.7.1.3.1 

 
 

Лях В. И. 

 
Физическая культура. 
1-4 классы 

 
 

1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2013, 2016, 2017, 

2018 

 

584 

 
Егоров Б.Б., Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая культу- 

ра. 3-4 класс 

 

3-4 
Баласс, 2012, 

2014 

 
606 

  
Шаулин В.Н. 

 

 

Физическая культура 

 
1-4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012, 2013 

 

Составлено в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре- 

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» и на основании приказа по школе 

«Об утверждении перечня учебников для использования в образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования в      учебном го- ду». 

100% учителей начальных классов владеют компьютером на уровне 

пользователя (знание основ работы с офисными программами – Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, знание принципов работы в сети 

Интернет, умение работать с электронной почтой). 

 

Информация о фонде дополнительной литературы 
 

ООП НОО 

 Дополнительная литература, 

сопровождающая реализацию ООП 

Количество экземпляров 

1. Детская художественная литература 2160 

2. Детская научно-популярная литература 211 

3. Справочно-библиографические издания 213 

4. Периодические издания: 

 журналы: «Би кинь», «Геоленок», «Путешествие 

на зеленый свет», «Тошка», «Клѐпа», «Твои весе- 
лые зверята» 

 

500 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, 

обеспечивающие реализацию ООП 
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Предмет и задачи педагогической психологии 
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm Сервер, посвященный Л.С. Выготскому 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического разви- 

тия в подростковом и юношеском возрастах 

ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html Лабораторию профессионального развития 

личности ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию теоретических и эксперимен- 

тальных проблем психологии развития ПИ 
РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html Группа психологии обучения и развития 
младших школьников ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирова- 
ния индивидуальности ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html Лаборатория научных основ детской практи- 
ческой психологии ПИ РАО 

http://www.genesis.ru/pedologia/home.htm Сайт журнала «Педология» 
http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала «Вопросы психологии» 
http://virlib.eunnet.net/sofia/05-2002/text/0523.html Статья Струкчинской Е.М. «Л.С. Выготский 

o педологии и смежных с нею науках» 
http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml Электронная версия книги Обуховой Л.Ф. 

Методы педагогической психологии 

http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html Сайт Центра психологического и профори- 

ентационного тестирования «Гуманитарные 
технологии» 

Научение и учение 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 
образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси- 
хологии факультета психологии МГУ 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/96 

5/965030.htm 
Статья Обуховой Л.Ф. «Две парадигмы в 
исследовании детского развития» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/199 
9/996/996048.htm 

Статья Фридмана Л.М. «Еще один взгляд на 
феномен Пиаже» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/199 

5/951/951053.htm 

Статья Павленко В.Н. «Культурно- 

историческое развитие психических процес- 

сов и теория поэтапного формирования ум- 

ственных действий» 

Обучение и развитие 

http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_d 

b/index.htm 
Личная страничка, посвященная Д.Б. Эль- 
конину 

http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavido 
v/index.htm 

Сайт, посвященный В.В. Давыдову 

Учебная деятельность 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси- 
хологии факультета психологии МГУ 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html Кафедра возрастной психологии МГУ 

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
http://www.genesis.ru/pedologia/home.htm
http://www.voppsy.ru/
http://virlib.eunnet.net/sofia/05-2002/text/0523.html
http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965030.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965030.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996048.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996048.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951053.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951053.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
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http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html Группа психологии обучения и развития 

младших школьников ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-postr.html Группа построения школьных учебников 
ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического разви- 

тия в подростковом и юношеском возрастах 

ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://maro.interro.ru/centrro/ Центры развивающего обучения Междуна- 

родной общественной организации - Ассо- 

циации "Развивающее обучение" 
http://www.91.ru/about.shtml Сайт средней московской общеобразова- 

тельной школы № 91 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98 

5/985029.htm 
Статья А.В. Брушлинского «О развитии 

В.В. Давыдовым своей теории психического 

развития» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/99 

6/996003.htm 
Статья Г.А. Цукерман «Опыт типологиче- 

ского анализа младших школьников как 

субъектов учебной деятельности» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98 
5/985068.htm 

Статья Г.А. Цукерман "Что развивает и чего 
не развивает учебная деятельность младших 

школьников?" 

http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml Работа Д. Б. Эльконина «Об историческом 
возникновении ролевой игры» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98 

4/984042.htm 
Статья А.О. Прохорова, Г.Н. Генинга «Осо- 
бенности психических состояний младших 

школьников в учебной деятельности» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/95 

1/951013.htm 
Статья В.В. Репкина, Г.В. Репкиной, Е.В. 
Заики «О системе психолого- 

 педагогического мониторинга в построении 
учебной деятельности» 

Мотивы учения 

http://psychol.ras.ru/ Сайт Института психологии РАН 

http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 
http://www.psy.msu.ru/ Сайт факультета психологии МГУ 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лаборатория теоретических и эксперимен- 

тальных проблем психологии личности ПИ 

РАО 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси- 

хологии факультета психологии МГУ 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 
образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирова- 
ния личности ПИ РАО 

http://psychology.net.ru/articles/d2002010623073 
6.html 

Психологические тесты 

http://psy.1september.ru/2001/02/5_12.htm Тест мотивации достижения для детей 9-11 
лет. (Н. Афанасьева) 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/99 

1/991013.htm 
Статья А.Н. Поддъякова «Противодействие 

обучению и развитию как психолого- 

педагогическая проблема» 

http://www.pirao.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-postr.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://maro.interro.ru/centrro/
http://www.91.ru/about.shtml
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996003.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996003.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/984/984042.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/984/984042.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951013.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951013.htm
http://psychol.ras.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://psychology.net.ru/articles/d20020106230736.html
http://psychology.net.ru/articles/d20020106230736.html
http://psy.1september.ru/2001/02/5_12.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/991/991013.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/991/991013.htm
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http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/96 

3/963116.htm 
Статья В.И. Чиркова «Самодетерминация и 

внутренняя мотивация поведения человека» 

Усвоение знаний, умений и навыков 

http://www.mes.ru/rus/text/priorit.html Сайт Московской экономической школы 

http://premier.edu.ru/ Материалы о системе международного ба- 
калавриата 

http://testolog.narod.ru/Theory19.html Работа Аванесова В.С. «Теория и методика 
педагогических измерений" 

http://liber.rsuh.ru/Conf/Cult-hist/chistiakova.htm Статья Чистяковой Г.Д. «Связь языкового 
развития с процессом усвоения знаний» 

http://archive.1september.ru/mat/1998/no46.htm Статья Алексеевой Л. «Тестовый контроль 
усвоения знаний, умений и навыков» 

http://www.eidos.ru/ Статья Дормидоновой Т.И. «Диагностика 
обученности» 

http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok3 

4/site/index.html 
Материалы по развитию общеучебных уме- 
ний и навыков 

Психологические основы моделей и типов обучения 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-pozn.html Группа психологии развития познаватель- 
ных процессов ПИ РАО 

http://www.modelschool.ru/index.html_Модельн 
ая 

Сайт Школы завтрашнего дня 

http://www.kindgarden.ru/what.htm Материалы по теме «Что же такое Школа 
Завтрашнего Дня?» 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лабораторию психологии учения ПИ РАО 

Психологические основы развивающего обучения 

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.h 
tm 

Сервер, посвященный Л.С.Выготскому 

http://education.orunete.ru/go23808.html Сайт, посвященный системе развивающего 

образования обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова 

http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_d 

b/index.htm 
Личная страничка, посвященная Д.Б. Эль- 
конину 

http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavido 
v/index.htm 

Сайт, посвященный В.В. Давыдову 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html Группа психологии обучения и развития 
младших школьников ПИ РАО 

http://www.zankov.ru/center Сайт Федерального научно-методического 
центра им. Л.В. Занкова 

http://www.orc.ru/~michel/ks.htm Сайт Консультационного центра Междуна- 

родной Ассоциации «Развивающее обуче- 

ние» (КЦ МАРО) 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963116.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963116.htm
http://www.mes.ru/rus/text/priorit.html
http://premier.edu.ru/
http://testolog.narod.ru/Theory19.html
http://liber.rsuh.ru/Conf/Cult-hist/chistiakova.htm
http://archive.1september.ru/mat/1998/no46.htm
http://www.eidos.ru/
http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok34/site/index.html
http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok34/site/index.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-pozn.html
http://www.modelschool.ru/index.html_ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ
http://www.modelschool.ru/index.html_ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ
http://www.kindgarden.ru/what.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
http://education.orunete.ru/go23808.html
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html
http://www.zankov.ru/center
http://www.orc.ru/~michel/ks.htm
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http://www.maro.orc.ru/sp_centr.htm Образовательные учреждения, занимающи- 

еся подготовкой и переподготовкой специа- 

листов развивающего обучения (система 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова), рекомен- 

дованные Правлением Международной Ас- 

социации «Развивающее обучение» 
http://maro.interro.ru/centrro/ Сайт центра развивающего обучения Меж- 

дународной общественной организации - 

Ассоциации «Развивающее обучение» 
http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvede 

nie/posob11.html 
Статья В.В.Давыдова "О понятии развива- 
ющего обучения" 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/96 

3/963138.htm 
Статья Ильясова И.И. «Новый взгляд на ум- 
ственное развитие и развивающее обуче- 

ние» 

http://www.vygotsky.edu.ru/html/da.php Сайт международной кафедры культурно- 
исторической психологии МГППУ 

http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.h 

tm 
Статья Кравцовой Е.Е. «Культурно- 

исторические основания зоны ближайшего 

развития « 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/97 

3/973040.htm 
Статья Репкиной Н.В. «Система развиваю- 
щего обучения в школьной практике» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98 
5/985085.htm 

Статья Чудиновой Е.В. «Работа с гипотеза- 
ми детей в системе обучения Эльконина- 

Давыдова» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98 
5/985068.htm 

Статья Г.А. Цукерман «Что развивает и чего 
не развивает учебная деятельность младших 

школьников?» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98 

5/985029.htm 
Статья А.В. Брушлинского «О развитии 

В.В. Давыдовым своей теории психического 

развития" 

Учащийся как субъект воспитания 

http://www.ipd.ru/ Институт развития личности РАО 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html Кафедра возрастной психологии факультета 
психологии МГУ 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/personal.html Кафедра психологии личности факультета 
 психологии МГУ  

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического разви- 
тия в подростковом и юношеском возрастах 

ПИ РАО 

 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию теоретических и эксперимен- 

тальных проблем психологии развития ПИ 

РАО 

 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирова- 
ния индивидуальности ПИ РАО 

 

Психологические основы методов воспитания  

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html Лаборатория научных основ детской прак- 

тической психологии ПИ РАО 

 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-sozn.html Лаборатория социально-психологических 
проблем сознания ПИ РАО 

 

http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html Центр психологического и профориентаци- 

онного тестирования "Гуманитарные техно- 

логии" факультета психологии МГУ 

 

http://www.maro.orc.ru/sp_centr.htm
http://maro.interro.ru/centrro/
http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvedenie/posob11.html
http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvedenie/posob11.html
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963138.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963138.htm
http://www.vygotsky.edu.ru/html/da.php
http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.htm
http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973040.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973040.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985085.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985085.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.ipd.ru/
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/personal.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-sozn.html
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html
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http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-hudog.html Лаборатория психологических проблем ху- 
дожественного воспитания ПИ РАО 

 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/lab-tvor.html Группа диагностики творчества ПИ РАО  

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-samor.html Лаборатория психологии саморегуляции ПИ 
РАО 

 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирова- 

ния индивидуальности ПИ РАО 

 

Общая характеристика педагогической деятельности  

http://elite.far.ru/index.phtml?page=book5314000 

822 
Сайт кафедры акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности Россий- 

ской академии государственной службы при 

Президенте РФ 

 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/industr.html Кафедра психологии труда и инженерной 
психологии факультета психологии МГУ 

 

Педагогические способности и стиль педагогической деятельности  

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси- 
хологии факультета психологии МГУ 

 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учителя ПИ РАО  

Педагогическое общение 

http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html Лаборатория психосемантики и общения фа- 
культета психологии МГУ 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-obsch.html Группа "Психология общения, развития и 
реабилитации личности" ПИ РАО 

http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm А. Иванова, Н.Н. Немцова, статья "Общение 

в педагогическом процессе" 

Иллюстрации, игры, музыка, мультимедиа 

http://www.danilova.ru Информационный портал, где собраны ста- 

тьи, рекомендации, мультимедийные презен- 

тации по всем предметам, даны игры, мате- 

риалы для чтения, пособия, ноты для детей и 

многое другое. 
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.ht 

ml 
Рекомендации и примеры для учителей по 

организации научно-методической деятель- 

ности, представлен дидактический материал, 

 цифровые образовательные ресурсы, матери- 
альная база и т.д. 

http://suhin.narod.ru Занимательные и методические материалы из 

книг Игоря Сухина: от литературных затей до 

шахмат. Речевой материал для работы с 

детьми с недостатками произношения. Зани- 

мательная математика и шахматы для детей 

дошкольного и младшего школьного возрас- 

та. 
http://www.voron.boxmail.biz Детские сказки. Авторская коллекция дет- 

ских сказок в стихах, стихотворений, слова- 

рей, энциклопедий и пр. 
http://skazochki.narod.ru Сайт «Детский мир». Детские песни, мульт- 

фильмы, сказки, загадки и др. 

http://www.solnyshko.ee 
http://www.solnet.ee/index.html 

Детский портал «Солнышко». 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-hudog.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/lab-tvor.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-samor.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://elite.far.ru/index.phtml?page=book5314000822
http://elite.far.ru/index.phtml?page=book5314000822
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/industr.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-obsch.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.danilova.ru%2Fstorage%2Fpresent.htm
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
http://suhin.narod.ru/zag1.htm
http://www.voron.boxmail.biz/
http://skazochki.narod.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://www.solnet.ee/index.html
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http://playroom.com.ru Детская игровая комната: развивающие игры, 

компьютерные игры, рекомендации учителям 

и родителям, сказки, творчество. 
animal.geoman.ru Животные 

bird.geoman.ru Птицы 

invertebrates.geoman.ru Насекомые 
fish.geoman.ru Рыбы 

plant.geoman.ru Растения 
forest.geoman.ru Лесная энциклопедия 

http://zvukoff.ru/a4503.html Детские песни mp3 

http://www.songkino.ru/ Песни из кинофильмов 

http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_ 

no=23221&tmpl=lib 
Сеть творческих учителей. Анимация, кар- 
тинки, звуки, музыка 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция ЦОР – базовая составля- 
ющая проекта ИСО. 

Материалы для учебных предметов 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

http://akademius.narod.ru/vibor- 
rus.html 

Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов 

средней школы. 

И
н

ф
о
р

- 

м
ат

и
к
а http://www.iro.yar.ru/resource/distan 

t/earlyschool_education/gr/okurs.htm 
Инфоррматика в играх и задачах. (Беском- 

пьютерный курс) 

Д
л
я
 в

се
х

 

п
р
ед

м
ет

о
в
 http://baby.com.ua/igr.html Развивающие игры на знание основ англий- 

ского языка, математики, русского языка. 

www.it-n.ru Сеть творческих учителей / ИКТ в начальной 

школе 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 http://www.funbrain.com/kidscenter. 

html 
Развивающие, логические, математические 

игры, тесты для детей, планы и методические 

материалы для преподавателей, советы и ре- 

комендации 

http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.ht 
m 

Веселая математика Кубарика и Томатика 

 http://www.freepuzzles.com Сайт, содержащий математические голово- 

ломки. 
http://www.pspu.as.ru Игротека математического кружка Е.А. Ды- 

шинского 

http://www.kenguru.sp.ru Российский международный математический 
конкурс «Кенгуру» 

О к р у ж а ю щ и й
 

м и р
 

 

http://zerkalenok.ru/cgi- 
bin/zerk.cgi/7/9/2 

Например, на сайте «Зеркаленок» в разделе 
«День природы» собраны некоторые эко- 

конкурсы, эко-игры, экологические проекты 

младших школьников. Также есть раздел 

экологических советов. 

http://www.edu.ru/modules.php?op= 
modload&name=Web_Links&file=i 

ndex&l_op=viewlink&cid=277 

Список ресурсов по природоведению 

http://oldru.narod.ru Текст исторического исследования К.Егорова 

образования Киевской Руси, карты, библио- 

графия. 

http://playroom.com.ru/
http://zvukoff.ru/a4503.html
http://www.songkino.ru/
http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://akademius.narod.ru/vibor-
http://www.iro.yar.ru/resource/distan
http://baby.com.ua/igr.html
http://www.it-n.ru/
http://www.funbrain.com/kidscenter
http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.ht
http://www.freepuzzles.com/
http://www.pspu.as.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://zerkalenok.ru/cgi-
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://oldru.narod.ru/
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http://lants.tellur.ru/history Сайт по отечественной истории, тексты, кар- 
ты, справочники, библиотека ссылок. 

http://avorhist.narod.ru История Древней Руси, литература, источни- 

ки. 

www.varvar.ru Новое краеведение. Путеводитель: атласы, 
тексты, ссылки, энциклопедии, иллюстрации, 

звуки. 

http://www.vokrugsveta Журналы, книги, фото, энциклопедии, мате- 

риалы о различных странах, народах, тради- 

циях 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

и
 И

З
О

 

http://library.thinkguest.org Сайт об оригами для детей и родителей. 

http://stranamasterov.ru/news/mee 

tings.html 

«Страна мастеров». Поделки из разных мате- 

риалов. 

http://doshkolnik.ru/podelki.php Поделки из разных материалов. 

Психологические аспекты 

http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm Психологические аспекты управления про- 

цессом усвоения знаний и способов деятель- 

ности учеников на уроке. 
http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm Обеспечение школьной адаптации перво- 

классника. Физиологические и социально- 

психологические особенности привыкания 

ребенка к обучению в школе 
http://www.advise.ru/articles/80 Советы родителям первоклассников. 

http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099 Подготовка первоклассников: проблемы, со- 
веты, тесты и пр. Памятка родителям перво- 

классников. 

http://www.adalin.mospsy.ru Статьи по проблемам в учѐбе 

Методическая помощь 

http://www.ug.ru/02.26/po4.htm Вопросы применения компьютера в началь- 
ной школе. 

http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina 
.htm 

Клубная деятельность младших школьников. 

Cоциальные и методические аспекты работы 

с детьми 7-10 лет в досуговой деятельности. 
http://vschool.km.ru Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
http://www.referat.ru Сайт Московской коллекции рефератов 

http://www.maro.newmail.ru Сайт Международной Ассоциации «Разви- 

вающее обучение» МАРО (система Элькони- 

на-Давыдова) 
http://www.uroki.net/ бесплатные разработки уроков, сценарии, 

планирование 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=869 Российский образовательный портал. Сбор- 
ник методических разработок для начальной 

школы. 

http://www.baranovichy.by/teach/metod/tehnolog 

i.htm 
Новые педагогические технологии в началь- 
ной школе. 

http://www.som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193 Сетевое объединение методистов 
http://www.edusite.ru Педагогический инновационный опыт 

http://www.nachkola.org В помощь учителю статьи, памятки, реко- 
мендации 

http://www.school.edu.ru Образовательный портал 

http://lants.tellur.ru/history
http://avorhist.narod.ru/
http://www.varvar.ru/
http://library.thinkguest.org/
http://stranamasterov.ru/news/mee
http://doshkolnik.ru/podelki.php
http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm
http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm
http://www.advise.ru/articles/80
http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099
http://www.adalin.mospsy.ru/
http://www.ug.ru/02.26/po4.htm
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm
http://vschool.km.ru/
http://www.referat.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.uroki.net/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=869
http://www.baranovichy.by/teach/metod/tehnolog
http://www.som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193
http://www.edusite.ru/
http://www.nachkola.org/
http://www.school.edu.ru/
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http://www.school2100.ru/regions/regions_main. 
html. 

Образовательная система«Школа 2100» 

http://www.zankov.ru. Нормативные документы, программы учеб- 

ных курсов, материалы к урокам, советы по 

конкретным вопросам, онлайновые тесты по 

воспитанию детей, занимательные задачи, 

аннотированный каталог учебных пособий по 

чтению, русскому языку, математике, 

труду, музыке и другим предметам. 
http://schoollessons.narod.ru Внеклассные мероприятия к любому празд- 

нику 

http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html Проектная деятельность в начальной школе 

http://tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm Работа с одаренными детьми в начальной 
школе 

Библиотека 

http://www.openworld.ru/school/m.cgi 

http://www.n-shkola.ru 
Ежемесячный научно-методический журнал 
«Начальная школа». 

http://nsc.1september.ru/ Электронные версии газеты 

ная школа» Издательского дома «Первое 

сентября». 

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

http://www.gnpbu.ru Государственная научная педагогическая 
библиотека им. К. Д. Ушинского. 

http://www.lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 
http://www.pedlib.ru Педагогическая библиотека. 

http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии on-line. 
http://ditionary.fio.ru Педагогический энциклопедический словарь 

http://www.km.ru Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.ug.ru Сайт «Учительской газеты». 
http://www.cofe.ru/read-ka Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 
http://www.cofe.ru/read-kas Электронная версия журнала «Костер». 

http://historic.ru/cd/artyx.php Библиотека по искусству 
http://www.viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации. 

http://www.za-partoi.ru/ Журнал «Здоровье школьника» 

http://www.obruch.msk.ru Cайт журнала «Обруч». 

http://www.murzilka.km.ru. Детский литературно-художественный жур- 
нал «Мурзилка». 

http://www.ug.ru Сайт «Учительской газеты» 
http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz Вся орфография и пунктуация в таблицах, 

толковый словарь Даля 

Сайты 

http://www.ed.gov.ru Сайт Министерства   образования и   науки 
Российской Федерации 

http://www.rfh.ru Российский гуманитарный научный фонд 
http://www.int-edu.ru Сайт Института Новых Технологий 

http://catalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети «Ин- 
тернет» 

http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

http://www.edu.ru Портал «Российское образование» 
 

Наличие СD, DVD 

http://www.school2100.ru/regions/regions_main.html
http://www.school2100.ru/regions/regions_main.html
http://www.zankov.ru/
http://schoollessons.narod.ru/
http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html
http://tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm
http://www.openworld.ru/school/m.cgi
http://www.n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://lib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ditionary.fio.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-kas
http://historic.ru/cd/artyx.php
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.za-partoi.ru/
http://www.obruch.msk.ru/
http://www.murzilka.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Предмет № Содержание 

Математика 1 А я считаю лучше всех. Математика для первоклашек. 

2 А я считаю лучше всех. Математика для начальной школы. 

3 Математика начинается. Для малышей и взрослых. 

4 Математика начинается. Часть вторая. 

5 Математика. 1-4 классы. Тесты. 

Окружающий 

мир 

6 Большая детская энциклопедия. Природоведение. Незамени- 
мое пособие для любознательных школьников. 

7 Видеоэнциклопедия. Видеопособие по программе «Окружа- 
ющий мир». 1, 2, 3 классы. 

8 Секреты природы. 

9 Мир вокруг нас. Часть 1. Природа. 

10 Природоведение. Выпуск первый. 

11 Природоведение. Выпуск второй. 

12 Природные зоны России. 

13 Окружающий мир. 1-4 классы. Тесты. 

14 Интерактивные карты для начальной школы. Окружающий 
мир. 

15 Тайны пространства и времени. 

16 Анатомия для детей. 

17 Живая природа. 

Русский язык 1 Развитие речи. 1-4 классы. Тесты. 

2 Русский язык. 1 класс. Уроки Кирилла и Мефодия. 

ИЗО 1 Русский музей. 

2 Народное искусство. 

3 Художники России. 

Технология 1 Студия лепки. Животные. 

Межпредмет- 
ные знания 

1 Игры и задачи. 1-4 классы. 
2 Хочу всё знать. 

 3 Художники России. 

ОРКСЭ 1 Основы светской этики. 4-5 классы. Электронное приложение 
К учебнику. 

Внеклассная 

работа 

1 Классные часы в начальной школе. 

2 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает:  

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся 

с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.  
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4. Получение доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных 
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	По результатам оценки, которая формируется на основе материа- лов портфеля достижений (Портфолио), делаются выводы:

	1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА
	1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дей- ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного пре...
	2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
	3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следую- щем уровне образования.
	Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образова- ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением ха- рактеристики учащегося, в которой:


	2. Содержательный раздел
	2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов
	(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
	2.1.1. Русский язык


	Программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ
	Пояснительная записка
	Целевой раздел
	Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ
	Направления воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания

	Виды деятельности и формы занятий с учащимися
	Модель организации воспитательной работы
	Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников
	Основные модули реализации программы:
	Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся
	Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
	Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного
	Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
	Планируемые результаты
	Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и социализации учащихся
	Показатели
	Инструментарий для работы классного руководителя по данному разделу программы:
	Анкета «Оцени себя сам»
	«Три оценки».
	Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся в начальном общем образовании

	3. Организационный раздел
	3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН Пояснительная записка
	Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводи...
	Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
	Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
	Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для слабослышащих...
	Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
	формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	готовность обучающихся с нарушениями слуха к продолжению образования на последующем уровне образования;
	формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
	минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений.
	Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии).
	Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учитывающих особенности общего и речевого развития обучающихся на начало обучения: вариант 1 учебного плана рассчитан на четыре года обучения (1 - 4 классы), вариант 2 рассчитан на пр...
	Обязательная часть 1-го варианта учебного плана содержит перечень учебных предметов. В их числе "Русский язык".
	Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню начального общего образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен следующими учебными предметами и рекомендуемым количеством учебных часов:
	в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического строя речи" (2 часа);
	во 2 - 4-ых классах - "Формирование грамматического строя речи" (2 - 3 классы - 2 часа; 4 класс - 1 час); "Грамматика и правописание" (2 - 3 классы - 2 часа; 4 класс - 3 часа).
	Обязательная часть 2-го варианта учебного плана содержит в 1 дополнительном классе специальный учебный предмет "Предметно-практическое обучение", на котором формируются основы речевой деятельности. Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровн...
	в 1-ом дополнительном классе - "Формирование грамматического строя речи" (6 часов);
	в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического строя речи" (2 часа); (1)
	во 2 - 5 классах - "Формирование грамматического строя речи" (2 класс - 3 часа; с 3 класса - 2 часа); "Грамматика и правописание" (2 класс - 1 час; с 3 класса - 2 часа);
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает:
	факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, как духовно-нравственное, социальное, общ...
	коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на минимизацию негативного влияния нарушения слуха на результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.
	Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: "Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи", "Музыкально-ритмические занятия", "Развитие слухового восприятия и техника речи", которые являются обязател...
	Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области.
	Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-ра...
	Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов.
	Продолжительность урока со 2-го класса - 40 минут, в 1-ом классе (в том числе дополнительном) - 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут.
	Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе (в том числе дополнительном) - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут.
	С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточ...
	Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые пред...
	Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут).
	Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45...
	Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образо...
	Учебный план ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2).
	Вариант № 1

	Учебный план ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) для обучающихся, получающих образование в пролонгированные сроки пять лет или шесть лет.
	Вариант № 2

	Формы промежуточной аттестации

	3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	Организация промежуточной аттестации
	1. Приемные дни администрации для родителей
	3. Часы работы социального педагога
	Реализация направлений и форм внеурочной деятельности
	Примерный недельный план внеурочной деятельности (1-2 классы)
	План внеурочных (основных традиционных общешкольных) мероприятий
	Объем внеурочной деятельности для учащихся предусматривает до 1350 часов за 4 года обучения.

	3.4.1. Кадровые условия реализации АООП НОО
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
	Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
	3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной программы
	Цель психолого - педагогического сопровождения: создание эффектив- ной системы психологического сопровождения всех участников образовательных отношений на уровне начального общего образования для реализации ООП.
	Этапы реализации психологического сопровождения
	Содержание работы
	Психодиагностический блок
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Коррекционно-развивающий блок
	Консультативный и просветительский блок
	Модель аналитической таблицы
	Циклограмма психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
	3.4.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы
	Основными элементами ИОС являются:
	Учебно – информационная обеспеченность учебных помещений, кабинетов администрации на текущий момент
	Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды дея- тельности:
	Информация о фонде дополнительной литературы
	Наличие СD, DVD


