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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начальногообщего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательногоаппарата (вариант 6.2)- это образовательная программа, адаптированная дляобучения этой категории обучающихся с учетом особенностей ихпсихофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающаякоррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, можетбыть применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсовнескольких организаций, а также при необходимости с использованиемресурсов и иных организаций.Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся сНОДА в МАОУ СОШ № 31 составляют:- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании вРоссийской Федерации» N 273-ФЗ (с изменениями);- Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации 19 декабря 2014 г., №1598;- Примерная адаптированная основная образовательная программаначального общего образования на основе ФГОС для детей НОДА, вариант 6.2.- Устав МАОУ СОШ № 31
СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Адаптированная основная образовательная программа начального общегообразования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей:- обязательной части,- части, формируемой участниками образовательных отношений.Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общегообразования для обучающихся с НОДА.В МАОУ СОШ №31 созданы дифференцированные адаптированныеобщеобразовательные программы с учетом особых образовательныхпотребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС дляобучающихся с НОДА вариант 6.2).В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены:1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срокосвоения АООП НОО, психолого-педагогическая характеристикаобучающихся.
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДАадаптированных общеобразовательных программ начального общегообразования.3. Содержание образования:- Учебный план, включающий календарный график организации учебногопроцесса.- Рабочие программы учебных предметов.- Программа воспитания.- Программы коррекционных курсов.-Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся с НОДА на ступени начального общего образования.- Программа формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни.- План внеурочной деятельности.4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатовосвоения адаптированной основной образовательной программы начальногообщего образования.5. Условия реализации АООП:- кадровые условия,- финансово-экономические условия,- материально-технические условия.

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложеныдифференцированный и деятельностный подходы.Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся сНОДА предполагает учет их особых образовательных потребностей, которыепроявляются в неоднородности возможностей освоения содержанияобразования. Применение дифференцированного подхода к созданиюобразовательных программ обеспечивает разнообразие содержания,предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализоватьиндивидуальный потенциал развития.Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной психологической науки, раскрывающих основныезакономерности и структуру образования с учетом специфики развитияличности обучающегося с НОДА.Основным средством реализации деятельностного подхода в образованииявляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение имисодержанием образования.
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В контексте разработки АООП образования для обучающихся с НОДАреализация деятельностного подхода обеспечивает:- придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера;- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразнойдеятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения визучаемых предметных областях;- существенное повышение мотивации и интереса к учению,приобретению нового опыта деятельности и поведения;- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития наоснове формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают нетолько успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний,умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненнойкомпетенции, составляющей основу социальной успешности.В основу АООП образования обучающихся с НОДА положеныследующие принципы:- принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический характер образования, единство образовательногопространства на территории Российской Федерации, светский характеробразования, общедоступность образования, адаптивность системыобразования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся ивоспитанников и др.);- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательногопроцесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширениеего «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательныхпотребностей;- онтогенетический принцип;- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь инепрерывность образования обучающихся с НОДА на всех этапах обучения: отмладшего до старшего школьного возраста;- принцип целостности содержания образования, обеспечивающийналичие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельнымипредметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;- принцип направленности на формирование деятельности,обеспечивающий возможность овладения обучающимися с НОДА всемивидами доступной им предметно-практической деятельности, способами иприемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативнойдеятельности и нормативным поведением;- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненныеситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося ксамостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;- принцип сотрудничества с семьей
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2. Целевой раздел АООП НОО с НОДА2.1. Пояснительная запискаЦель реализации АООП НОО с НОДААдаптированная основная образовательная программа начальногообщего образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование уних общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми всемье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.Общая характеристика АООП НОО с НОДАОбучаясь по адаптированной основной общеобразовательнойпрограмме начального общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся сНОДА получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям кмоменту завершения школьного обучения с образованием здоровыхсверстников в пролонгированные календарные сроки.Сроки получения начального образования обучающимися с НОДАпролонгируются с учетом психофизиологических возможностей ииндивидуальных особенностей развития детей данной категории, которыеопределяются Стандартом.Нормативный срок освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования дляобучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет.Указанные сроки обучения увеличены на один год в том числе ,за счётвведения подготовительного класса.1Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождениетекущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иныхформах.. Вариант 6.2. АООП может быть реализован в разных формах: каксовместно с другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и вотдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность2.Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основнойобщеобразовательной программы может быть реализована сетевая формавзаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иныхорганизаций3.Определение варианта АООПНОО для обучающегося с НОДА осуществляетсяна основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам егокомплексного обследования, в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации.
1 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных (коррекционных)образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)2 Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).3 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (вред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).



6

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования для обучающихся с НОДА содержит:- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования;- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатовосвоения адаптированной основной образовательной программы начальногообщего образования;- учебный план;- программы отдельных учебных предметов;- программу воспитания;- программы коррекционных курсов;- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся сНОДА на ступени начального общего образования;- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни;- программу внеурочной деятельности;-систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования в соответствии с требованиямистандарта.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДАГруппу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгкимдефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся припомощи ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельногопередвижения, имеющие нейро сенсорные нарушения в сочетании сограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствамиразной степени выраженности.Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризуетблагоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легкоиспользуют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколькозамедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии.Особые образовательные потребности обучающихся с НОДАОсобые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а такжеспецификой нарушения психического развития, и определяют особую логикупостроения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержанииобразования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характерупотребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессеиндивидуальной работы;
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- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, неприсутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимсясверстникам;- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий),обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системыучебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новыеситуации взаимодействия с действительностью;- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальнойкоммуникации;-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речьпо всему спектру коммуникативных ситуаций;-обеспечение особой пространственной и временной организацииобразовательной среды;-максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределыобразовательного учреждения.Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностейобучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методыформирования графо-моторных навыков, пространственных и временныхпредставлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционныхзанятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию,психологическую и логопедическую помощь.Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе можетпонадобиться вспомогательная техника.В частности: коммуникационные приспособления от простейших до болеесложных, в которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационныедоски с рисунками, символами, буквами или словами).Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании сЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов дляконкретизации действий при самостоятельной работе.
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися снарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияРезультаты освоения адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются какитоговые на момент завершения начального общего образования.Освоение адаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта,обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов:личностных, метапредметных и предметных.
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Личностные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования включаютиндивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося,включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность квхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимыеценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностныекачества; сформированность основ гражданской идентичности.Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы начального общего образования должны отражать:1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях иограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;2) овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни;3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в томчисле с использованием информационных технологий;4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование иразвитие социально значимых мотивов учебной деятельности;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям.Метапредметные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования включаютосвоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметнымизнаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность ковладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают:1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовыхучебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивногохарактера и с элементами творчества;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;определять наиболее эффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;6) использование элементарных знаково-символических средств представленияинформации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решенияучебных и практических задач;7) использование речевых средств и некоторых средств информационных икоммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач;8) формирование умений работать с учебной книгой для решениякоммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными ипсихологическими особенностями обучающихся;9) использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии скоммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебногопредмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио- видео- и графическимсопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики иэтикета;10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных посодержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание всоответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах;11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале,основе практической деятельности и доступном вербальном материале; установленияаналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения кизвестным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;готовность признавать возможность существования различных точек зрения и правакаждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий;13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения междуобъектами и процессами.Предметные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования обучающихся сНОДА, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные длякаждой образовательной области, готовность их применения (представлены врабочей программе учебной дисциплины).
2.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоенияадаптированной основной общеобразовательной программы начальногообщего образования
Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.2) планируемыхрезультатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку уних может быть индивидуальный темп освоения содержания образования истандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежуткивремени объективно невозможна. Обучающиеся с НОДА имеют право напрохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах.Оценка личностных результатовОценка личностных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося.Объектом оценки личностных результатов являются сформированные уобучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основроссийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за своюРодину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитиесамоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видетьсильные и слабые стороны своей личности;- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм иориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
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способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересовучастников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.Оценка метапредметных результатовОценка метапредметных результатов ведется в таблице, которую заполняетучитель 2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося.Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальныхучебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своейпознавательной деятельности и управление ею.К ним относятся:- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умениепланировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей иусловиями её реализации и искать средства её осуществления; умениеконтролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение наоснове оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельностьв обучении;- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделениесущественной информации из различных информационных источников;- умение использовать знаково-символические средства для создания моделейизучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных ипрактических задач;- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,отнесению к известным понятиям;- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебныхпроблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основныхкомпонентов образовательного процесса— учебных предметов, представленных вобязательной части учебного плана.Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступениначального общего образования строится вокруг умения учиться.Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:решение задач творческого и поискового характера; учебное проектирование;итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной основе;мониторинг сформированности основных учебных умений.Оценка предметных результатовДостижение предметных результатов обеспечивается за счет основныхучебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
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способность обучающихся с НОДА (вариант 6.2) решать учебно-познавательные иучебно-практические задачи.Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего ипромежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего ипромежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определенииитоговой оценки. Основным инструментом итоговой оценки являются комплексныеработы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,математике и окружающему миру.В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощьюдиагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определениеуровня освоения темы обучающимися с НОДА (вариант 6.2). Проводится мониторингрезультатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – иитоговой комплексной работы на межпредметной основе.В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественныхоценок на критериальной основе («лесенки успеха», символы, цветовые значки и т.д.). Со второго класса второй четверти используется текущая оценка в видеотметок: «5», «4», «3», «2». Системная оценка личностных, метапредметных ипредметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – портфолио.Портфолио ученика:- является современным педагогическим инструментом сопровожденияразвития и оценки достижений обучающихся с НОДА, ориентированным наобновление и совершенствование качества образования;- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальныхучебных действий обучающихся;- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочнуюдеятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистическогопрогнозирования.В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся нетолько в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовойдеятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и заеё пределами.Системная оценка личностных и предметных результатов обучающихся сНОДА (вариант 6.2) реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.В Портфолио обучающихся включаются следующие материалы поличностным и предметным результатам:Личностные результаты:
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1) Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио являютсяматериалы на начало года, середина и конец учебного года.2) Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА (вариант6.2) во внеучебной и досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификатыучастия, видеозаписи, фото и т.д.)3) Психолого-педагогическая характеристика.Предметные результаты:1) Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений,карты фиксации динамики результатов, характеристики), которые ведут учителя,воспитатели и другие непосредственные участники образовательного процесса.По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфелядостижений, делаются выводы о:1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способовдействий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможностьпродолжения образования в основной школе;2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности ксамоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции.
3. Содержательный раздел АООП НОО с НОДА (вариант 6.2)3.1. Программа формирования универсальных учебных действий.

Программа формирования универсальных учебных действий на ступениначального общего образования в условиях МАОУ СОШ № 31 (далее — программаформирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоенияАООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.Программа формирования универсальных учебных действий направлена наобеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать развивающийпотенциал образования обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитиюуниверсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.Программа формирования универсальных учебных действий для начальногообщего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) обеспечивает:- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области;- общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося внезависимости от ее предметного содержания;- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоениясодержания образования;
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- создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшемуобразованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;- целостность развития личности обучающегося. Основная цель реализациипрограммы формирования универсальных учебных действий состоит вформировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности.Задачами реализации программы являются:- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющихоперационный компонент учебной деятельности;- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности;- планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать еерезультаты в опоре на организационную помощь педагога.Ценностные ориентиры начального общего образованияДанная программа предусматривает переход:- от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, кактивному решению проблем с целью выработки определенных решений;- от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучениюсложных жизненных ситуаций;- к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, кактивному участию последних в выборе содержания и методов обучения.Требования к результатам освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы начального общего образования включают следующие целевыеустановки:- формирование основ гражданской идентичности личности на базе:- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,осознания ответственности человека за благосостояние общества;- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества наоснове:- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности ксотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признаватьправо каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всехучастников;- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир наоснове общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,коллектива и общества и стремления следовать им;- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,совести) как регуляторов морального поведения;
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- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство снациональной, отечественной и мировой художественной культурой;- развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения какпервого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности,мотивов познания и творчества;- формирование умения учиться и способности к организации своейдеятельности (планированию, контролю, оценке);- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности какусловия её самоактуализации:- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения ксебе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своимпоступкам и умения адекватно их оценивать;- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,ответственности за их результаты;- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющимугрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своихвозможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважатьчастную жизнь и результаты труда других людей.Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессеобучения, воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся сНОДА (вариант 6.2.) на основе формирования общих учебных умений, обобщённыхспособов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задачи возможность саморазвития обучающихся.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебныхдействий на ступени начального общего образованияПоследовательная реализация деятельностного подхода направлена наповышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися,существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е.способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путемсознательного и активного присвоения нового социального опыта.Функции универсальных учебных действий:- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлятьдеятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимыесредства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс ирезультаты деятельности;- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации наоснове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоениязнаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметнойобласти.



16

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носятнадпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостностьобщекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвитияличности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимоот её специально-предметного содержания.Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебногосодержания и формирования психологических способностей обучающегося.Виды универсальных учебных действийВ составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующихключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный икоммуникативный.Личностные универсальные действия:У обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) будут сформированы:- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;- способность к самооценке;- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознаниеэтнической принадлежности;- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разныхнародов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так ипоступков других людей;- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормамии этническими требованиями;- ориентация на здоровый образ жизни;- понимание чувств других людей и способность сопереживание им,выражающееся в конкретных поступках;- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;- познавательная мотивация учения.Регулятивные универсальные действия:Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся:- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебногоматериала;- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов привыполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия,необходимые для решения учебных задач;- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощьюспособов контроля результатов;- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогамсамопроверки;
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- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами,учителем;- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еев работе над ошибками.Познавательные универсальные действия:Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся:- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы длярешения учебных задач;- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицироватьпонятия;- осуществлять синтез как составление целого из частей;- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал поплану, по таблице;- выделять существенную информацию из читаемых текстов;- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступнойдля понимания слушателем.Коммуникативные универсальные действия:Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся:- владеть диалоговой формой речи;- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций приработе в паре;- договариваться и приходить к общему решению;- формировать собственное мнение и позиции;- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средствадля решения коммуникативных задач.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметовФормирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решениезадач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развитияобучающихся с НОДА (вариант 6.2.), реализуется в рамках целостногообразовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов идисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебногосотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечениепри организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихсялогического, наглядно-образного и знаково-символического мышления.Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературноечтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способоворганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённыевозможности для формирования универсальных учебных действий.Русский языкВажную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа поформированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД),которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебнойсамостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы сцелью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучениюотдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера,активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или инойзакономерности родного языка.Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе истимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания,планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так иобщеучебных действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональныхспособов решения языковых задач, использование разных способов поискаинформации в лингвистических словарях и справочниках, структурированиематериала в таблицы, плакаты и пр.).Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность,что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрениеразличных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковыхединиц, к их функции в речи с учетом индивидуальных особенностейпсихофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступаетвоспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения,обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточиемдуховного богатства народа, создающего язык.Литературное чтениеТребования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развитияценностно-смысловой сферы и коммуникации).Содержание и построение этого курса с учетом индивидуальных особенностейпсихофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА,уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненнымопытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения иумения «погружаться» в мир художественного произведения.«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность,обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественнойлитературы, развитие эстетического восприятия.
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Важнейшей функцией восприятия художественной литературы являетсятрансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системысоциальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступковгероев литературных произведений.На ступени начального общего образования важным средством организациипонимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения иотображаемой действительности является выразительное чтение.Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формированиеследующих универсальных учебных действий:- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;- формирование читательского кругозора и приобретение опытасамостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочнымаппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строитьмонологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты ипроцессы;- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, уменияанализировать средства выразительности, находить сходство и различие разныхжанров, сравнивать искусство с другими видами искусства;- развитие воображения, творческих способностей:- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать своимысли, переживания, знания и поступки;- обогащение представлений об окружающем мире.Иностранный языкСодержание обучения иностранному языку ориентировано на развитиемотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений вовсех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений инавыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной,практической и творческой деятельности.Изучение «иностранного языка» способствует:- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевыхвозможностей и потребностей младших школьников; элементарныхкоммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображениямладшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младшихшкольников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшемпсихологического барьера в использовании иностранного языка как средстваобщения;- освоению элементарных лингвистических представлений, доступныхмладшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью наиностранном языке;
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- приобщение детей к новому социальному опыту с использованиеминостранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежныхсверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцамихудожественной литературы; воспитание дружелюбного отношения кпредставителям других стран;- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностеймладших школьников, а также их общеучебных умений с учетом индивидуальныхособенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося сНОДА.МатематикаНа ступени начального общего образования этот учебный предмет«Математика» является основой развития у обучающихся познавательныхуниверсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.Обучающиеся учатся:- сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектнаядеятельность);- контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый иитоговый контроль, используя разнообразные приёмы;- моделировать условия задач, планировать собственную вычислительнуюдеятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности;- выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии ииспользовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач;- ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерениемвеличин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат- сучетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностейкаждого обучающегося с НОДА.Окружающий мирЭтот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечиваетформирование у обучающихся целостной научной картины природного исоциокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другимилюдьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основустановления мировоззрения, жизненного самоопределения и формированияроссийской гражданственности.В сфере личностных универсальных действий изучение предмета«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:- умения различать государственную символику Российской Федерации исвоего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находитьна карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и егостолицу;- формирование основ исторической памяти— умения различать в историческомвремени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных историческихсобытиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
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достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементыистории семьи, своего региона;- формирование основ экологического сознания, грамотности и культурыучащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношенийчеловека с другими людьми, социальными группами и сообществами.В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предметаспособствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманиюнеобходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,психического и психологического здоровья.Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включаяумения поиска и работы с информацией;- формированию действий замещения и моделирования (использования готовыхмоделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и созданиямоделей);- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материалеприроды и культуры родного края.МузыкаЭтот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,познавательных действий.На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфереличностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловыеориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивнойсамооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческомсамовыражении.Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальнойкультуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцамнародной и профессиональной музыки обеспечит формирование российскойгражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурномобществе.Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия наоснове развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения ичувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.Изобразительное искусствоРазвивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,познавательных, регулятивных действий.
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия дляформирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивнойдеятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира испособствует формированию логических операций сравнения, установлениятождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.При создании продукта изобразительной деятельности особые требованияпредъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированиюзамысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умениюконтролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив.В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуреи освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальныхтрадиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданскойидентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов,способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.ТехнологияСтановится опорным предметом для формирования системы универсальныхучебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценкапродукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата)- с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития ивозможностей каждого обучающегося с НОДА.Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальныхучебных действий обусловлена:- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основыформирования системы универсальных учебных действий;- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполненияразличных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полнуюориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющиевыделять необходимую систему ориентиров);- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных формработы для реализации учебных целей курса;- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.Изучение курса «Технологии» способствует:- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продуктатворческой предметно-преобразующей деятельности человека;- развитие знаково-символического и пространственного мышления,творческого и репродуктивного воображения на основе развития способностиучащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразованияв форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
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прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях выполнениядействия), контроль, коррекцию и оценку;- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основеорганизации совместно-продуктивной деятельности;- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительнойи художественной конструктивной деятельности;- формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческойсамореализации;- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,историей их возникновения и развития как первой ступенью формированияготовности к предварительному профессиональному самоопределению;- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу,инициативы, потребности помогать другим;- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление справилами жизни людей в мире информации: избирательность в потребленииинформации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познанияучения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.Физическая культураЭтот предмет обеспечивает формирование личностных универсальныхдействий:- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувствагордости за достижения в мировом и отечественном спорте;- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовностипринять на себя ответственность;- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей наоснове конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать своиличностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.«Физическая культура» как учебный предмет способствует:- в области регулятивных действий развитию умений планировать,регулировать, контролировать и оценивать свои действия;- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентациина партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций иролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение иповедение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достиженияобщего результата).
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА(вариант 6.2.) на ступени начального общего образования должна быть определена наэтапе завершения обучения в начальной школе.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарийуниверсальных учебных действий.Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся.Ориентировка в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) иформирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являютсяважным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся сНОДА (вариант 6.2.) на ступени начального общего образования, обеспечивающимего результативность.Обучающиеся в силу своих особенностей, как правило, испытывают сложностив организации свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной ипознавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации.Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у детейс НОДА является одной из актуальных проблем образования.Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышаетвозможности коррекции психического и речевого развития обучающихся, так какобеспечивает подачу учебного материала в более индивидуализированной инетрадиционной форме, что способствует не только усвоению знаний и развитиюкаких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, зрительно-моторнойкоординации, познавательной активности.Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся:умений подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, уменийсдерживать свои эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидетьрезультаты своих поступков.Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью болеепродуктивных результатов способствует повышению самооценки детей винтеллектуальной деятельности, их уверенности в способности решать сложныезадачи самостоятельно.Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождениемпомогут расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическоемышление, зрительную и слуховую память, сообразительность.Решение учебных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ встраиваетсяв систему работы в соответствии с индивидуальными возможностями детей.Оптимальной будет комбинация традиционных средств цифровыхинструментов, современной цифровой коммуникационной среды, отвечающейиндивидуальным образовательным потребностям обучающихся с НОДА (вариант6.2.). Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности уобучающихся универсальных учебных действий.Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированиютак называемой учебной ИКТ - компетентности, под которой понимается способность
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решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школеинструментов ИКТ и источников информации в соответствии с потребностями ивозможностями обучающихся.Формирование ИКТ - компетентности должно происходить не только впрограммах отдельных учебных предметов, но и в рамках программы поформированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:- избирательности восприятия той или иной информации;- уважения информации о частной жизни.При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:- оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде;- использование информации (результатов действия), размещенной в цифровойинформационной среде, с целью оценки выполненного действия самимобучающимся, его товарищами и учителями.При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играютключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:- поиск информации;- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательномпроцессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения,оцифровки (работ обучающихся и др.) с целью дальнейшего использованиязаписанного (его анализа, цитирования);- структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм,карт, линий времени и генеалогических деревьев;- создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре;- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамкахдеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметовучебного плана.3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти
Основное содержание учебных предметовРусский языкВиды речевой деятельностиСлушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятиезвучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемомтексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиямиобщения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическоеовладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устнымимонологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
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повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуацияхучебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождениянеобходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценкасодержания, языковых особенностей и структуры текста.Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системеобучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётомгигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо поддиктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложениесодержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).Обучение грамотеФонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и егозначения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставлениеслов, различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.Определение места ударения.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладениепозиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показательтвёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккакпоказатель 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 соскоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтениеслов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями ипаузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности ивыразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письмепод диктовку и при списывании.Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкоймоторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться напространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
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гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием накомпьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых нерасходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательностиправильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения стекстом- образом и послогового чтения написанных слов.Правильное оформление написанных предложений (большая буква в началепредложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именахлюдей и кличках животных.Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала дляанализа. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения всоответствии с заданной интонацией.Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение: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 при самостоятельном чтениивслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказовповествовательного характера по серии сюжетных картинок, материаламсобственных игр, занятий, наблюдений.Формирование грамматического строя речиI. Практическое овладение основными грамматическимизакономерностями языкаПрактические грамматические обобщения. Составление предложений.Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение изпредложений словосочетаний.Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, чтоговорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, ихгруппировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?Определение рода существительных по окончаниям начальной формы всловосочетаниях с числительными один, одна, одно.Различение единственного имножественного числа.Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? чтобудет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время»,«прошедшее время», «будущее время».Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов,обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы,обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род».
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Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниямв сочетаниях.Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие;предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временныеотношения; признаки действия; переходность действия; направленность действия напредмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание.Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы сприставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-).Составление предложений со словосочетаниями, включающимисуществительные с суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист,–тель, -арьОзнакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное».II. Сведения по грамматике и правописаниюФонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Делениеслов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии снормами современного русского литературного языка.Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухиесогласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухихсогласных на конце слов.Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыкаписьма без пропусков, замены, искажений, перестановок.Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й.Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкостисогласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различениеударных и безударных слогов.Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквамиПравописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных ибезударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формахслов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительныймягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкийзнак (ь) как показатель мягкости согласных. разделительный мягкий знак. двойныесогласные.Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от.Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости имягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь.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.Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическомсловаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке(например, фамилии, имена).
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Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство).Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных,названиях городов, деревень, рек.Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке,суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбиратьслово по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне,приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-).Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренныеслева. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение заединообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник —лесной).Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и непроверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих,непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользованиишкольным орфографическим словарем.Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставкуот предлога. Разделительный мягкий знак (ь).Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками исуффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах.Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенныхпредлогов (в, из, к, на, от, по, с, у).Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имяприлагательное, местоимение, глагол, предлог.Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской,женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь)после шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие усуществительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь —камыш).Изменение имен существительных по падежам в единственном числе(склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописаниебезударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе(кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин).Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильноупотреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательныхпо падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательныхна -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кромеприлагательных с основой на шипящие и ц).Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественногочисла. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употреблениеместоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).
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Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее,будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола.Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени породам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться.Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что?Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая?какое? какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросычто делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам.Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова,близкие и противоположные по значению (имена существительные, именаприлагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли.Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление слов,значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту илиуточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных имногозначных словах, о прямом и переносном значении слова.Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные междусобой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученнымиграмматическими формами и распространить предложение.Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделитьголосом важные по смыслу слова в предложении.Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные членыпредложения (без разделения на виды).Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но ибез союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составитьпредложения с однородными членами. Знакомство со сложным предложением.Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложныхпредложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую передсоюзами и, а, но.Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов,обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения— подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдениеза значением предложений, употребление в конце предложений точки,вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно).Запись простых предложений, предварительно проанализированных в классе.Развитие речиУточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения,приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение,направление, временные отношения, качество предметов и действий окружающегомира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности,профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующиепредмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению
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к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и егокачество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся позавершенности и незавершенности и др.Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, сэмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку,нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения.Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные инеопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающиеотношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания).Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки(междометия и частицы).Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительныхпредложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений,организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных ираспространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений собращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, спрямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени,места.Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросовустно и письменно.Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованиемтематического словаря.Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх,учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов);составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов,повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа подруководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений.Введение в рассказы элементов описания.Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому иколлективно составленному плану.Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов«вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.».Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности,характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя).Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловойречи).Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения,поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова,используемые при знакомстве.Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста.Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы,близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за
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природой, экскурсий н т. п. с предварительной коллективной подготовкой.Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо.Составление в определенной последовательности вопросов с целью выясненияпричины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание).Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец).План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственныхтекстов по предложенным планам.Литературное чтениеВиды речевой и читательской деятельностиЧтениеЧтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения,позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных нормчтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их спомощью интонирования.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в текстенеобходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,описания, дополнения высказывания и др.Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста:художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целейсоздания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; делениетекста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видамиинформации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступатьпо теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительныхматериалов.Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга какисточник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой навнешние показатели книги,её справочноиллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступак детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользованиесоответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определениеособенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (спомощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческихнравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивацииповедения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознаниепонятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разныхнародов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклореразных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованиемвыразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода сиспользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросамучителя), 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 учителя), мотивы поступкаперсонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.Выявление авторского отношения к героюна основе анализа текста, авторских помет, имён героев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные черезпоступки и речь.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделениеопорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; делениетекста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывныхпредложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированноговысказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющихсоставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений втексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение исопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,эмоциональной окраске, характеру поступков героев.Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пониманиезаглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определениеособенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установлениепричинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста
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на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построениеалгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста сопорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткийпересказ текста (выделение главного в содержании текста).Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета вусловиях внеучебного общения.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевоевысказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложеннойтеме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста ввысказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётомспецифики учебного и художественного текста. Построение плана собственноговысказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных егосюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.Круг детского чтенияПроизведения устного народного творчества разных народов России.Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детскойлитературы, произведения современной отечественной (с учётоммногонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные длявосприятия младших школьников.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 оРодине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших иплохих поступкахЛитературоведческая пропедевтика (практическое освоение)Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (спомощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,сравнений, метафор, гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки;отношение автора к герою.Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разныхвидов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение (монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделениеособенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание,различение, определение основного смысла.Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенностисказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностяхпостроения и выразительных средствах.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературныхпроизведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельностиучащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесноерисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстоми использование их (установление причинноследственных связей,последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основехудожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картинхудожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределятьдыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдатьподвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки всловесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственноми исправлять их.Речевое дыханиеПроизношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний ифраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, пографическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделениесинтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведениитекста, выученного наизусть, в самостоятельной речи.ГолосИзменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высотысобственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силыголоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено иотраженно).Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседникаи необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи спобудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическимударением (сопряжено и отраженно).Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах(по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя,подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова).Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть.Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки).Звуки и их сочетания
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Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и ихсочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) вначальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчениесогласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительныхь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить,день).Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч.Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь,несёт, пюре) и т.д.Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе ихусвоения.Работа по коррекции усвоенных звуков.Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-уДифференцированное произношение согласных звуков, родственных поартикуляции:- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;- слитных и смычных: ц—т, ч—т;- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;- аффрикат: ц-ч;- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.СловоПроизношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, ссоблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, состечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма словаи подбор слов по ритмическому контуру.Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением ихзвукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитноепроизношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов сословами).Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-,четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение местаударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков назвонкие и глухие.Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочномузнаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и передглухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как одиндолгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого,
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-его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся(чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующихзвукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн(чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под ссуществительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, цпроизносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, ипроизносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом,с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится какх (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -тьсяпроизносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим(шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующихзвукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно,позно).ФразаПроизношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпапроизношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной ивопросительной интонации (сопряжено и отражённо).Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной ивопросительной интонации при чтении текста.Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно исамостоятельно).Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтениенаизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтениис помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывкуиз художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.МатематикаЧисла и величиныСчёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнениеи упорядочение чисел, знаки сравнения.Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение иупорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть,десятая, сотая, тысячная).Арифметические действияСложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентоварифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения.Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождениенеизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовыхвыражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
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Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка игруппировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы иразности на число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и делениямногозначных чисел.Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).Работа с текстовыми задачамиРешение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащиеотношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости междувеличинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количествотовара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи.Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.Пространственные отношения. Геометрические фигурыВзаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже,слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознаваниегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.Геометрические величиныГеометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицыдлины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное иприближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площадипрямоугольника.Работа с информациейПостроение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»);истинность утверждений.Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поискаинформации.Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационноймодели (схема, таблица, цепочка).Окружающий мир (Человек, природа, общество)Человек и природаПрирода - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объектыи предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов
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(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: сменавремён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат,ветер, дождь, гроза.Вещество - то, из чего состоят все природные объекты ипредметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практическиеработы с веществами, жидкостями, газами.Звёзды и планеты.Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого наЗемле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобускак модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны,района. Ориентирование на местности. Компас.Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.Времена года, их особенности (на основе наблюдений).Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времёнгода в родном крае на основе наблюдений.Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер).Наблюдение за погодой своего края.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общеепредставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенностиповерхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использованиечеловеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основенаблюдений).Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,животных, человека.Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значениедля живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношениелюдей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизничеловека.Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей,бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия икраткая характеристика на основе наблюдений.Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
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Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашниеживотные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человекак животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основенаблюдений.Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи вприродном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные —распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природныесообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основенаблюдений).Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияниечеловека на природу изучаемых зон, охрана природы).Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическоеи эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законовжизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (втом числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охранаприродных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного иживотного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животныхКрасной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственностькаждого человека за сохранность природы.Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерениетемпературы тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждогочеловека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностямиздоровья, забота о них.Человек и обществоОбщество - совокупность людей, которые объединены общей культурой исвязаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества.Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, какскладывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общеепредставление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззренийразных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения спредставителями разных национальностей, социальных групп: проявлениеуважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
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помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека.Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословногодрева, истории семьи.Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный,школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дняшкольника.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимнойпомощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культураповедения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам,одноклассникам.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личнаяответственность человека за результаты своего труда и профессиональноемастерство.Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный иводный транспорт. Правила пользования транспортом.Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловоесодержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственнаясимволика России: Государственный герб России, Государственный флаг России,Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главыгосударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.Праздник в жизни общества как средство укрепления общественнойсолидарности и упрочения духовно-нравственных связей междусоотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта,День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народногоединства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.Россия на карте, государственная граница России.Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Краснаяплощадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Невуи др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края:достопримечательности, история и характеристика отдельных историческихсобытий, связанных с ним.Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,характерные особенности быта (по выбору).Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
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профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи,характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыниродного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.Правила безопасной жизниЦенность здоровья и здорового образа жизни.Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе какусловие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждогочеловека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб,порез, ожог), обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, наводоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правилаобращения с газом, электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долгкаждого человека.Основы религиозных культур и светской этикиРоссия — наша Родина.Культура и религия. Праздники в религиях мира.Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, ихроли в культуре, истории и современности России.Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание ихзначения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значениенравственности, веры и религии в жизни человека и общества.Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества иотношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.Изобразительное искусствоВиды художественной деятельностиРисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Рольрисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы,человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображениедеревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основаязыка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания живописногообраза в соответствии с поставленными задачами.Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительногообраза. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материаламидля создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор
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объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темыскульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов дляхудожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон идр.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для созданиявыразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягиваниеформы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностяхиспользования навыков художественного конструирования и моделирования в жизничеловека.Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичномхарактере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда,костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека втрадиционной культуре. Представления народа о мужской иженской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узорына стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественныхпромыслов в России (с учётом местных условий).Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорциии перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое ималенькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешениецветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительностиобраза. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основамицветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоциональногосостояния.Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоциональногосостояния природы, человека, животного.Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и впространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета напредставление о его характере. Силуэт.Объём.Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.Выразительность объёмных композиций.Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
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живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.Значимые темы искусства.Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображенииприроды в разное время года, суток, в различную погоду. Постройки в природе:птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционнойкультуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строяв украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связьизобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красотечеловека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества.Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.Использование различных художественных материалов и средств для созданияпроектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневнойжизни человека, в организации его материального окружения. Художественноеконструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели иодежды, книг и игрушек.Опыт художественно-творческой деятельностиУчастие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной ихудожественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основамихудожественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом,фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладениеэлементарными навыками лепки и бумагопластики.Выбор и применение выразительных средств для реализации собственногозамысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различныххудожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши,акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,глины, подручных и природных материалов.ТехнологияОбщекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,самообслуживанияТрудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир какрезультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника,предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народовРоссии (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего
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вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,географические и социальные условия конкретного народа.Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов иокружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевыхресурсов. Мастера и их профессии.Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем местематериалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализинформации (из учебника и других дидактических материалов), её использование ворганизации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малыхгруппах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей(руководитель и подчинённый).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, егодетализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальныепроекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результатпроектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам,пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.Технология ручной обработки материалов4. Элементы графическойграмоты.Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, механических и технологических свойств доступных материалов.Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выборматериалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости отназначения изделия.Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названийиспользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользования.Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства иназначения изделия; выстраивание последовательности практических действий итехнологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка;обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия вдействии, внесение необходимых дополнений и изменений.

4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасныематериалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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Называние и доступное выполнение основных технологических операцийручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное,винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание,вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностямидекоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический идругие орнаменты).Использование измерений и построений для решения практических задач. Видыусловных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.Разметка деталейс опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, схеме.Конструирование и моделированиеОбщее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные видыконструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основныетребования к изделию (соответствиематериала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов пообразцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным ипр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивномконструкторе.Практика работы на компьютереИнформация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработкиинформации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к немуустройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,пользование мышью или асисстивными средствами ее заменяющими, использованиепростейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации:по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работена компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронныхносителях (CD).Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
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текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использованиерисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.Физическая культураЗнания о физической культуреАдаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетомфизического развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типашколы. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на различныедефекты в элементарных движениях учеников и содействует развитию способностиорганизовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимыв учебной и трудовой деятельности. Физическая культура как система разнообразныхформ занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненноважные способы передвижения человека.Правила предупреждения травматизма во время занятий физическимиупражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическоеразвитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитиемосновных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.Способы физкультурной деятельностиСоставление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур,комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышцтуловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительныхзанятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерениечастоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (наспортивных площадках и в спортивных залах).Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельность.Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки.Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения дляразвития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями втечение учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходныеположения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положениилежа, смена направления.
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Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения.Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения вравновесии.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение погимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Плавание.Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техникабезопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомлениес техникой плавания способом баттерфляй».Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техникигребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плаванииспособом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй.согласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй.Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй,разучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спинеобучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй нагруди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой частибассейна. обучение технике гребковых движений руками, как при плаваниибаттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна.Обучение технике поворотов при плавании на груди Обучение технике поворотов приплавании на спинеЛёгкая атлетика.Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качестви на формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимыхпрежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделеныподразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощитехнических средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание,ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу ихособого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большимпрактическим материалом, который необходимо освоить с учениками дляобогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками,малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особоевнимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы,с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитаниянеобходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой,знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедическойпрофилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походкипри различной патологии опорно-двигательного аппарата.
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Программы коррекционных курсов обеспечивает: выявление особыхобразовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных недостаткамив их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуальноориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с НОДАс учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальныхвозможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции вобразовательной организации.Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и планреализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение имиадаптированной основной образовательной программы общего образования; системукомплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся сНОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого- медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особыхобразовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, ихуспешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программыобщего образования; механизм взаимодействия в разработке и реализациикоррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционнойпедагогики, медицинских работников образовательной организации и другихорганизаций, специализирующихся в области семьи и других институтов;планируемые результаты коррекционной работы.Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатковвосприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточнымсенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, неподлежащие исправлению, могут быть компенсированы.Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсацииосуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобратьтакое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимальнораскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельностиобучающегося.Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитацииобучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно учитыватьнеобходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала.В связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют традиционныеграфические навыки, но и учат использовать компьютер для выполнения письменныхработ. Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, егоэмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.Дети с выраженными двигательными расстройствами нуждаются впсихологической поддержке и коррекции. Комплексная абилитация детей
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предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков спомощью массажа и АФК, специальную коррекционно-педагогическую работу покоррекции психического развития, логопедическую работу, психологическуюкоррекцию.Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков,включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков сиспользованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системыобучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей.Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано ссодержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.
3.3. Программа формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни обеспечивает:формирование представлений об основах экологической культуры на примереэкологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека иокружающей среды;пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формированиезаинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правилздорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичногохарактера учебной деятельности и общения;формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;формирование установок на использование здорового питания;использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДАс учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности взанятиях адаптивной физической культурой и спортом;соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативногоотношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА (курение, алкоголь,наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ.Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основныенаправления и перечень организационных форм.Учитывая специфику школы, программа по формированию культуры здоровогои безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной физическойкультуры, медицинской службой, службой психолого-педагогическогосопровождения.
3.4. Программа коррекционной работы
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Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по меревыявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в ихразвитии и обучении.При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются вовнимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка,особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоениязнаний, умений, навыков, предусмотренных программой.Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогическогосопровождения обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата изадержкой психического развития в условиях общеобразовательного учреждения,реализующего адаптированные общеобразовательный программы.Задачами реализации программы являются:• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений вразвитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося;• коррекция нарушений психофизического и психофизиологического развитиямедицинскими, психологическими, педагогическими средствами;• формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсациидефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоениеассистивных средств компенсации• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих
учащемуся осваивать АООП НОО

3.5. Программа воспитания
Особенности организуемого воспитательного процессаПроцесс воспитания в МАОУ СОШ № 31 основывается на следующихпринципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритетабезопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации;ориентир на создание в образовательной организации психологическикомфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможноконструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;реализация процесса воспитания главным образом через создание в школедетско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогическихработников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциямии доверительными отношениями друг к другу;организация основных совместных дел обучающихся и педагогическихработников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективности.Основными традициями воспитания в образовательной организации являютсяследующие:
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стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевыеобщешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательныхусилий педагогических работников;важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых длявоспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихсяявляется коллективная разработка, коллективное планирование, коллективноепроведение и коллективный анализ их результатов;в школе создаются такие условия, при которых по мере взросленияобучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивногонаблюдателя до организатора);в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность междуклассами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастноевзаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;педагогические работники школы ориентированы на формированиеколлективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детскихобъединений, на установление в них доброжелательных и товарищескихвзаимоотношений;ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – этовысоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающийсудьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее ибудущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых длянашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУСОШ № 31 – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало наоснове этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (тоесть в развитии их социально значимых отношений);в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть вприобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечениесоответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а наобеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важносочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося
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и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество,партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.Общая цель воспитания применительно к возрастным особенностямобучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которымнеобходимо уделять чуть большее внимание уровне основного общего образования.В воспитании обучающихся подросткового возраста таким приоритетомявляется создание благоприятных условий для развития социально значимыхотношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;к труду как основному способу достижения жизненного благополучиячеловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущенияуверенности в завтрашнем дне;к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в которомчеловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками икоторую нужно оберегать;к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкойдружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье;к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущеечеловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,искусство, театр, творческое самовыражение;к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошегонастроения и оптимистичного взгляда на мир;к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, какравноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраиватьдоброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человекурадость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дляличностного развития обучающегося, так как именно ценности во многомопределяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделениеданного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основногообщего образования, связано с особенностями обучающихся подростковоговозраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость дляобучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции,собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачныйвозраст для развития социально значимых отношений обучающихся.
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных свозрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования другихсоставляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическимработникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории,предстоит уделять большее, но не единственное внимание.Добросовестная работа педагогов, направленная на достижениепоставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальныенавыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческихвзаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничатьс людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать инаходить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свойжизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будетспособствовать решение следующих основных задач:реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения ианализа в школьном сообществе;реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать ихвоспитательные возможности;использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий собучающимися;инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровнешколы, так и на уровне классных сообществ;поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детскихобщественных объединений и организаций;организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы иреализовывать их воспитательный потенциал;организовывать профориентационную работу с обучающимися;организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательныйпотенциал;развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать еевоспитательные возможности;организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем личностногоразвития обучающихся.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школеинтересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических
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работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциальногоповедения обучающихся.
Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из нихпредставлено в соответствующем модуле.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которыхпринимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются,готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками иобучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, акомплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся,объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив.Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся ивзрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственнуюпозицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогаетпреодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к наборумероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.Для этого в МАОУ СОШ № 31 используются следующие формы работы:Вне образовательной организации:социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные напреобразование окружающего школу социума;открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплексоткрытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели наукии культуры, представители власти, общественности и в рамках которыхобсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,касающиеся жизни школы, города, страны;проводимые для жителей Юго-западного микрорайона и организуемыесовместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали,представления, которые открывают возможности для творческой самореализацииобучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународным событиям.На уровне образовательной организации:общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которыхучаствуют все классы школы;
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торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся наследующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новыхсоциальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся;капустники – театрализованные выступления педагогических работников,родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций натемы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школеатмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочениюдетского, педагогического и родительского сообществ школы;церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогическихработников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Этоспособствует поощрению социальной активности обучающихся, развитиюпозитивных межличностных отношений между педагогическими работниками ивоспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.На уровне классов:выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных делна уровне общешкольных советов дела.На уровне обучающихся:вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы водной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных закостюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоениинавыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведенияи анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими имладшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседыс ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которыемогли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять вследующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагментобщей работы.
2. Модуль «Классное руководство»Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу сколлективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного емукласса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителямиобучающихся или их законными представителями.Работа с классным коллективом:
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инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося,совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь вних обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать имвозможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочитьдоверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимымвзрослым, задающим образцы поведения в обществе.проведение классных часов как часов плодотворного и доверительногообщения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципахуважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позициикаждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможностиобсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятнойсреды для общения.сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе днейрождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемусявозможность рефлексии собственного участия в жизни класса.выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающихобучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать вшколе.Индивидуальная работа с обучающимися:изучение особенностей личностного развития обучающихся класса черезнаблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специальносоздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мирчеловеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседахпо тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются срезультатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическимиработниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшеготрудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируетсяклассным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместностараются решить;индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнениеими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные,творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
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неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируютих, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, егородителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; черезвключение в проводимые школьным психологом тренинги общения; черезпредложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.Работа с учителями-предметниками в классе:регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требованийпедагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждениеи разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;проведение проведение мини-педсоветов, направленных на решениеконкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний наобучающихся;привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах,дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и пониматьсвоих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;привлечение учителей-предметников к участию в родительских собранияхкласса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах ихобучающихся, о жизни класса в целом;помощь родителям обучающихся или их законным представителям врегулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросоввоспитания и обучения их обучающихся;привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению делкласса;организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы.
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельностиосуществляется преимущественно через:вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрестисоциально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития
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социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимыхделах;формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогическихработников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг кдругу;создание в детских объединениях традиций, задающих их членамопределенные социально значимые формы поведения;поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженнойлидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленныхсоциально значимых традиций;поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детскогосамоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающиеих любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающиеблагоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся,направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувствавкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношенияобучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся,воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться кразнообразию взглядов людей.Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории,культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственностиобучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочнойдеятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие ихценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защитуслабых.Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные наразвитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия иуважительного отношения к физическому труду.
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные нараскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся,развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
4. Модуль «Школьный урок»Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урокапредполагает следующее:установление доверительных отношений между педагогическим работникоми его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимисятребований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания кобсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормыповедения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) исверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых науроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своегомнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;использование воспитательных возможностей содержания учебного предметачерез демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданскогоповедения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подборсоответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций дляобсуждения в классе;применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются втеатральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможностьприобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работыв парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другимиобучающимися;включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатьмотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивныхмежличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательнойатмосферы во время урока;организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опытсотрудничества и взаимной помощи;инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся врамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельногорешения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственныхидей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах
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других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
5. Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическимработникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность,ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся –предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то,что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковыхклассов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детскоесамоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредствомвведения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.На уровне школы:через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учетамнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией ипринятия административных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы;через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов дляоблегчения распространения значимой для обучающихся информации и полученияобратной связи от классных коллективов;через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего иорганизующего проведение личностно значимых для обучающихся событий(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех илииных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассникови курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтныхситуаций в школе.На уровне классов:через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихсякласса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющихинтересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу сработой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих заразличные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штабтворческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов);через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую черезсистему распределяемых среди участников ответственных должностей.На индивидуальном уровне:через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение ианализ общешкольных и внутриклассных дел;
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через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,комнатными растениями и т.п.
6. Модуль «Детские общественные объединения»Действующее на базе школы детское общественное объединение – этодобровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное поинициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общностиинтересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественногообъединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детскомобщественном объединении осуществляется:утверждение и последовательную реализацию в детском общественномобъединении демократических процедур (выборы руководящих органовобъединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротациясостава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получитьсоциально значимый опыт гражданского поведения;организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможностьполучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной напомощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качествакак забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышатьдругих. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемаяобучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальнойсферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий дляпосетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данныхучреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школетерритории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,благоустройство клумб) и другие;договор, заключаемый между обучающимися и детским общественнымобъединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм,регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективомдетского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, неявляющимися членами данного объединения;клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детскогообщественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднованиязнаменательных для членов объединения событий;рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения внего новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство
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причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредствомвведения особой символики детского объединения, проведения ежегоднойцеремонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержкиинтернет-странички детского объединения в социальных сетях, организациидеятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционныхогоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которыечасто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свойкругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрестиважный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольныхситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятныеусловия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности,формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления ихинфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональномуиспользованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможностиреализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся:в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятсякак интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей исоответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов»,«корреспондентов», «оформителей»);литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемыепедагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или селадля углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов иписателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесьприродных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковымотрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захороненияостанков погибших советских воинов;многодневные походы, организуемые совместно с организациями,реализующими дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемыес обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов),коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания),коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видовработ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу
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туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода- по возвращению домой);турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников,обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование потехнике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию,конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоковлекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организациюактивного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе,закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночноеориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).
9. Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися ипедагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формированиенавыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализацииобучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамкахследующих видов и форм деятельности:школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группаинформационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющаявидеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся ипедагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы исоответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельностиобразовательной организации в информационном пространстве, привлечениявнимания общественности к школе, информационного продвижения ценностейшколы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися,педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждатьсязначимые для школы вопросы;школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическоепросвещение аудитории;участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьныхмедиа.

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, приусловии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
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психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовыеситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы.Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формыработы с предметно-эстетической средой школы как:оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация,которая может служить хорошим средством разрушения негативных установокобучающихся на учебные и внеучебные занятия;размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческихработ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, атакже знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественногостиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира;фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенныхключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьмии т.п.);озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступныхи приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий,оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободноепространство школы на зоны активного и тихого отдыха;создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажейсвободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители ипедагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, атакже брать с них для чтения любые другие;благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класснымируководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимсяпроявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод длядлительного общения классного руководителя со своими обучающимися;размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьногоэкспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованнымиобучающимися несложных и безопасных технических экспериментов;событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхшкольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особойшкольной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементышкольного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и вторжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников,торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих вжизни школы знаковых событий;регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов поблагоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадкекультурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию



66

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектовмест);акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитанияценностях школы, ее традициях, правилах.
11. Модуль «Работа с родителями»Работа с родителями или законными представителями обучающихсяосуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, котороеобеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа сродителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамкахследующих видов и форм деятельности:На групповом уровне:Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы,участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросоввоспитания и социализации их обучающихся;семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам иобучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения;родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастныхособенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействияродителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы сприглашением специалистов;родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные урокии внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательногопроцесса в школе;общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценныерекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальныхработников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в делевоспитания обучающихся;родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаютсяинтересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальныеконсультации психологов и педагогических работников.На индивидуальном уровне:

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций;участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногообучающегося;помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
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индивидуальное консультирование c целью координации воспитательныхусилий педагогических работников и родителей.\
Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основныхпроблем школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательнойорганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решениюадминистрации образовательной организации) внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной работы в школе, являются:принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и кпедагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – такихкак содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений междуобучающимися и педагогическими работниками;принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задачвоспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватногоподбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияобучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностноеразвитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школаучаствует наряду с другими социальными институтами), так и стихийнойсоциализации и саморазвития обучающихся.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательногопроцесса могут быть следующие.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика личностного развития обучающихся каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатовна заседании методического объединения классных руководителей илипедагогическом совете школы.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующихвопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
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обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить неудалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоитработать педагогическому коллективу.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельностиобучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающейсовместной деятельности обучающихся и взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошознакомыми с деятельностью школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школесовместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут бытьбеседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерамиученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученныерезультаты обсуждаются на заседании методического объединения классныхруководителей или педагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:качеством проводимых общешкольных ключевых дел;качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;качеством существующего в школе ученического самоуправления;качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений;качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;качеством профориентационной работы школы;качеством работы школьных медиа;качеством организации предметно-эстетической среды школы;качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу.
4. Организационный раздел АООПНОО с НОДА (вариант 6.2)4.1. Учебный планУчебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант6.2) (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализациютребований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объемаудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметныхобластей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).Учебный план АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 31 составленв соответствии с:
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1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общегообразования обучающихся с особыми образовательными потребностями,утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 19.12.2014 № 1598;3. Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 31 г.Екатеринбурга.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования детей с НОДА (6.2) может включать как один, так и несколько учебныхпланов.Формы организации образовательного процесса, чередование учебной ивнеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА(6.2) определяет образовательная организация.Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации в области образования, возможность обучения нагосударственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность ихизучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, поклассам (годам) обучения.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,формируемой участниками образовательного процесса.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всехимеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,реализующих основную образовательную программу начального общегообразования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)обучения.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, котороеобеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их кобщекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;- готовность обучающихся к продолжению образования на последующихступенях основного общего образования, их приобщение к информационнымтехнологиям;- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения вэкстремальных ситуациях;- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся частьучебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,предусматривает:
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- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательныхпотребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическоми/или физическом развитии;- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебныхпредметов; с учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихсяНОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края,этика, музыкальные занятия и др.).Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебныепредметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий собучающимися.В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит ивнеурочная деятельность.В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное).Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являетсянеотъемлемой частью образовательного процесса.МАОУ СОШ № 31 предоставляют обучающимся возможность выбораширокого спектра занятий, направленных на их развитие.Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с НОДА.Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализацииадаптированной основной общеобразовательной программы начального общегообразования определяет образовательная организация.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается приопределении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ноучитывается при определении объёмов финансирования, направляемых нареализацию основной образовательной программы.Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной неделисоставляет 5 дней. Продолжительность учебного года на первой ступени общегообразования составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом –не менее 8 недель.Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течениегода дополнительные недельные каникулы.Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 30минут; во 2-4 классах – 30-40 минут (по решению образовательной организации).Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течениеучебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки течение днядолжен составлять:- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, иодин день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры;- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобызатраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч.Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдениемследующих дополнительных требований:- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первуюсмену; и обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихсядомашних заданий;- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти притрадиционном режиме обучения.При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программеначального общего образования школьники с НОДА (вариант 6.2) обучаются вусловиях инклюзивного образования, в условиях специального малокомплектногокласса для детей с двигательными нарушениями и сходными образовательнымипотребностями.Наполняемость специального класса не может превышать 10 детей; в классахдля детей с множественными нарушениями развития – до 5 детей.Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции,по двигательной коррекции.Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостногоподхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определенияцелей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единствадиагностики и коррекции развития.Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитиюребенка. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДАпредусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные игрупповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых,двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся.Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25- 30 минут,.Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участникамиобразовательного процесса.Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляютдиагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводяткоррекционные занятия.Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционныхкомпонентов во все формы образовательного процесса.В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингентаучащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития
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личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способовдеятельности.Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами,направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. Коррекция икомпенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под контролемруководителя физического воспитания.Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень сформированностидвигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы илисформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими,изобразительными, трудовыми навыками.В связи этим возможно введение: в подготовительном классе предмета«Самообслуживание» из компонента образовательной организации.С подготовительного по 4 классы возможно введение 4 часов русского языка внеделю. Это позволяет учитывать трудности в формировании графомоторныхнавыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, еслиформирование графо- моторных навыков затруднено или невозможно.В подготовительном классе возможно введение 5 часов в неделю математики,что позволяет корректировать или формировать пространственные, плоскостныепредставления, сформировать элементарные математические представления,заложить основы счета. В 1-4 классах возможно введение 4 часов математики внеделю.В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозныхкультур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебногопредмета РКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанномунравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных ирелигиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями другихкультур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля,изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколамиродительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основаниипроизведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости отколичества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных группиз обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп изобучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевоговзаимодействия.Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии сдействующим вМАОУСОШ№31«Положением о формах, периодичности и порядкетекущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».Основной период промежуточной аттестации в течение учебного года -четверть.Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогамкоторых во 2- 5 классах выставляются отметки по 5-ти балльной системе за текущее
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освоение образовательных программ. Оценка текущего освоения образовательныхпрограмм 1-ых классов, а также 2 класса первой четверти является без балльной.Аттестация за четверть: четвертные отметки во 2-4 классах выставляются всоответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видовдеятельности учащихся.Освоение образовательной программы соответствующего уровня, в том числеотдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся,проводимой в формах, определенных учебным планом.Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости,контрольных, самостоятельных и практических работ. При наличии спорныхтекущих отметок ученик должен быть опрошен еще раз или приоритет отдаетсяотметке за контрольную работу.Четвертные отметки выставляются за 3 дня до окончания четверти, года. Наосновании четвертных отметок выставляется отметка за год. Учащиеся, имеющие поитогам учебного года академическую задолженность по одному предмету,переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидироватьакадемическую задолженность в течение следующего учебного года.Итоговая аттестация обучающегося по соответствующему предметупроводится по мере готовности в течение учебного года.Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждыйучебный год с описанием конкретного режима функционирования ОУ, с учетомизменений в нормативной базе.
4.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности иплановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул)по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул;сроки проведения промежуточной аттестации.Дата начала и окончания учебного года.Дата начала учебного года - 1 сентября текущего года.Дата окончания учебного года - в соответствии с учебным планом.Продолжительность учебного года, учебных периодов.Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 2-4 классах, 33недели в 1классах.Учебный год в 1-4 классах делится на четыре четверти.Сроки и продолжительность каникул. Продолжительность каникул в течениеучебного года составляет не менее 30 календарных дней.Выходные и праздничные дни определяются в соответствии с ПостановлениемПравительства РФ «О переносе выходных дней» (издается ежегодно).Сроки промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится вконце учебного года без прекращения образовательного процесса.



74

Календарный учебный график представлен в Приложении № 1 к АООП.Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетоммнений участников образовательных отношений.
4.3. План внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательногопроцесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно какдеятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностейучащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественнополезной деятельности.Настоящая программа создает условия для социального, культурного ипрофессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка,её интеграции в системе мировой и отечественной культуры.Программа педагогически целесообразна, так как способствует болееразностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые невсегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видамдеятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществомдеятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействияшкольников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большойвоспитательный эффект.Воспитание является одним из важнейших компонентов образования винтересах человека, общества, государства.Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашегообщества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности иправового самосознания, духовности и культуры, инициативности,самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.Проблема использования свободного времени подрастающего поколения вцелях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества.Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболеепродуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Такимобразом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена наих культурно-творческую деятельность и духовно - нравственный потенциал,высокий уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильныйнравственный выбор.Правильно организованная система внеурочной деятельности представляетсобой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформироватьпознавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечитвоспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент ихдеятельности.
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Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное отобучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются пожеланию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ееорганизации, отличных от урочной системы обучения.Занятия проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, круглых столов,конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научныхисследований и т.д.Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в средесверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучаетсяматериал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такиеспособности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играетнемаловажную роль в духовном развитии подростков.Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутитьсвою уникальность и востребованность.Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительногообразования в школе создаются необходимые условия.Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставитьвозможность:
 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им поприроде, отвечают их внутренним потребностям;
 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себяуспешным, реализовать и развить свои таланты, способности;
 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нестиответственность за свой выбор;
 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречьприроду, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мирана Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности,умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу исамостоятельно преодолевать трудности.В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание:
 на регуляции социального поведения ребёнка;
 привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;
 сохранение положительного отношения к школе и учению;
 воспитание здорового образа жизни;
 интегрирование усилий учителя и родителей;
 привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.В процессе формирования личности, воспитание, как целостное воздействие начеловека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании иповедении детей формируются основные социальные, нравственные и культурныеценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому
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от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояниеобщественного сознания и общественной жизни.Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательногопотенциала основных и дополнительных образовательных программ и включениеобучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальнымособенностям деятельность, направленную на формирование у детей:
 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
 социальной активности;
 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками
 и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 приобщение к системе культурных ценностей;
 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,
 стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к  природе,людям, собственному здоровью;
 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть ипониматьпрекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступныхи наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководстванебольшойсоциальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектированиясобственной деятельности;
 навыков здорового образа жизни.Внеурочная деятельность организуется по направлениям:- спортивно-оздоровительное- общекультурное- общеинтеллектуальное- духовно-нравственноесоциальноеДля реализации в МАОУ СОШ № 31 доступны следующие виды внеурочнойдеятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность.Организация внеурочной деятельности
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Продолжительность внеурочной деятельности - максимальная учебная нагрузкаобучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиямСанПин и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий вколичестве до 10 часов в неделю.Форма проведения – группы для занятий формируются из параллели.Составляется расписание занятий. Занятия имеют аудиторную занятость ивнеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.).Общее количество часов внеурочной деятельности на 1 обучающегося непревышает 1350 часов за 4 года на уровне начального общего образования(обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участникамиобразовательных отношений, - 20%)Методы и средства внеурочной деятельности -это методы и средства воспитания,выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности
 по данному вопросу,
 упражнение,
 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
 методы игры в различных вариантах,
 составление плана и т.д.Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллективамаксимального содействия развитию потенциальных возможностей личностиребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовномусамосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственногодостоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность засвои поступки.Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельностишкольников:1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;
 самостоятельного общественного действия.Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимисянеобходимого для жизни в обществе социального опыта и формированияпринимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранногоразвития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Созданиевоспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,
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творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью иправовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,способной на социально значимую практическую деятельность, реализациюдобровольческих инициатив.Задачи внеурочной деятельности:
 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся
 совместно с общественными организациями, библиотеками, семьямиучащихся.
 включить учащихся в разностороннюю деятельность.
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.
 развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
 воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей,целеустремленность и настойчивость в достижении результата.
 развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек,семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни.
 создать условия для эффективной реализации основных целевыхобразовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
 совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательнойработы в школе.
 углубить содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное отучёбы время.
 организовать информационную поддержку учащихся.
 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся.Принципы программы:
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого ксложному) Цель внеурочного планирования: развитие личности школьника, еготворческих способностей, воспитание нравственных и эстетических чувств,эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интересак учению, формирование желания и умения учиться и освоение основополагающихэлементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира,опыта его применения и преобразования в условиях решения жизненных задач.Задачи внеурочного планирования:
 сформировать у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде.
 сформировать положительной «Я – концепции».
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 сформировать коммуникативную культуру, умение общаться и сотрудничать.
 развить волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности.
 воспитать духовно–нравственные качества личности.
 развить навыки рефлексивных действий.Программа организации внеурочной деятельности школы состоит из модулей(подпрограмм) по следующим направлениям.
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 обще-интеллектуальное
 общекультурноеРежим организации внеурочной деятельности.Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ,разработанных руководителями объединений. Так же соблюдаются основныездоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности:
 форма проведения занятий отличная от урока;
 соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписаниюи внеурочной деятельностью в школе.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегосяопределяется его родителями (законными представителями) с учетом занятостиобучающихся во второй половине дня.Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятийвнеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное – 25 человек.В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативамиперерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельностисоставляет не менее 45 минут.При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимостьорганизованного отдыха обучающихся после окончания уроков.Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно отрасписания уроков.Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут длявсех параллелей.Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ,обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоениякурса и форм их учёта.Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльногооценивания результатов освоения курса.Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельностиобучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии сдолжностной инструкцией.При организации внеурочной деятельности могут использоваться какпрограммы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено
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определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программойучителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочнойдеятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год всоответствии с рабочей программой учителя).План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительногообразования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях,количество часов внеурочной деятельности сокращается в зависимости отнаправления деятельности коллективов, в которых они занимаются.При посещении спортивных секций ребёнок освобождается от занятийвнеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления.Посещающие музыкальную или художественную школу могут бытьосвобождены от занятий общекультурного направления.Контроль за получением ребёнком в необходимом количестве часов внеурочнойдеятельности осуществляется классным руководителем.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕНАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной ивнешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательногоучреждения, семьи.Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческогопотенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социальноориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральныхнорм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; укрепление нравственности —основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутреннейустановки личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимостиопределенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениямио добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьникапозитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;формирование основ нравственного самосознания личности (совести) ,способностишкольника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлятьнравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, даватьнравственную оценку своим и чужим поступкам;
 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблемПо итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческиедела, конкурсы, создаются проекты.ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность названного направления заключается в обеспечениидостижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы начального общего и основного общего образования.Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательнойдеятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся наступени начального общего образования и основного общего образования.Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитиепознавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитиеинтеллектуальных способностей. В рамках данного направления осуществляетсяучастие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у детейпознавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению ипоиск.Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознанияи самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность инеобоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своемразвитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам вшкольной деятельности.Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы,познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны,предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данногонаправления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных)прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательныеинтересы детей.По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов,исследовательских работ, создаётся портфолио.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность данного направления заключается в воспитании способностик духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированиюценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство собщечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностямиотечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонациональногонарода России и народов других стран.Основными задачами являются:
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 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим,доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;
 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира,развитие стремления к творческой самореализации средствами художественнойдеятельности.Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия длятворческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурногоразвития. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы,выставки.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность данного направления заключается в формировании знаний,установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранениеи укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихсяна ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих,способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,достижению планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Основные задачи:  формирование культуры здорового и безопасного образажизни; - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом ихвозрастных, психологических и иных особенностей;  развитие потребности взанятиях физической культурой и спортом.Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формированиеинтереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек какальтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здоровогообраза жизни.По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,показательные выступления, дни здоровья.СОЦИАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность названного направления заключается в активизациивнутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению новогосоциального опыта на ступени основного общего образования, в формированиисоциальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимыхдля эффективного взаимодействия в социуме.Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенциидля обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать иоценивать отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;



83

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы,выставки, защиты проектов.Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельностиДля организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №31 имеютсяследующие условия: занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которойорганизовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинеттехнологии, кабинет музыки, библиотека, компьютерный класс, спортивнаяплощадка.Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивныминвентарем.Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающейорганизацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным ипротивопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыминормативам, установленным для обслуживания этой базы.Информационное обеспечениеИмеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний,библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности.Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированныепедагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагогиотделения дополнительного образования.Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым кквалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения исоциального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Обутверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностейработников образования»).Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельностиФинансово-экономические условия реализации основной образовательнойпрограммы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общегообразования обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе вчасти внеурочной деятельности.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количествачасов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов,образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительностирабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузкипедагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
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При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается всяучебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательнойорганизации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамкахвнеурочной деятельности, при тарификации педагогических работниковустанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата трудапедагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности,устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогическогоработника.Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия,интернет-ресурсы, мультимедийный блок.В соответствии с решением педагогического коллектива, родительскойобщественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательнойорганизации реализовывается модель плана внеурочной деятельности спреобладанием учебно-познавательной деятельности.При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочнойдеятельности могут отличаться. Такой подход к реализации программ основан наанализе ресурсного обеспечения общеобразовательного учреждения, информации овыборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнихобучающихся предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельностидетей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образованияшколы и учреждениях дополнительного образования города.Предполагаемые результаты:Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретениешкольниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятыхв обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; обистории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилахконструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов иорганизации коллективной творческой деятельности.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьникак базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитиеценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре,труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опытасамостоятельного социального действия): опыт публичного выступления; опытсамообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности сдругими детьми.Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии сметодическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседаниипедагогического совета школы.Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаёт условиядля повышения качества образования, обеспечивает развитие личностиобучающихся.
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Недельный и годовой план внеурочной деятельности на текущий учебный годпредставлен в Приложении № 3 к АООП НОО.
4.4. Система условий реализации адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияобучающихся с НОДА (вариант 6.2)
МАОУ СОШ № 31 создает условия для реализации АООП НОДАобеспечивающие:- возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимисяАООП с НОДА;- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического исоциального здоровья обучающихся;- представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,использования ресурсов социума выявление и развитие способностей обучающихсячерез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организацийдополнительного образования;- учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся сОВЗ и специфических для обучающихся с нарушением опорно-двигательногоаппарата;- расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в томчисле со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;- участие педагогических работников, родителей (законных представителей)обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании иразвитии социальной среды внутри организации, а также в формировании иреализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;- поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся,охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно вобразовательную деятельность;- использование в образовательной деятельности современныхобразовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативныхтехнологий;- обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий еереализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учетомзапросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), атакже особенностей субъекта Российской Федерации;- эффективное управления организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иныеработники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждойзанимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным
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требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченныхвозможностейздоровья обучающихся (НОДА).
4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательнойпрограммы начального общего образования
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющиминеобходимую квалификацию для решения задач, определенных основнойобразовательной программой образовательной организации, способными кинновационной профессиональной деятельности. Требования к кадровым условиямвключают:– укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками;– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;– непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу начальногообщего образования.Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностныхобязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, атакже прав, ответственности и компетентности работников образовательнойорганизации, служат квалификационные характеристики, представленные в Единомквалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов ислужащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностейработников образования»В основу должностных обязанностей положены представленные впрофессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфередошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут бытьпоручены работнику, занимающему данную должность.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целяхподтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки ихпрофессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников вцелях установления квалификационной категории.Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет наоснове оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,самостоятельно формируемыми образовательными организациями.Проведение аттестации в целях установления квалификационной категориипедагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
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формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которыхэти организации находятся.Проведение аттестации в отношении педагогических работниковобразовательных организаций, находящихся в ведении субъекта РоссийскойФедерации, муниципальных и частных организаций, осуществляетсяаттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации.Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливаетсяфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции повыработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию всфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.Все педагогические и руководящие работники систематически (в соответствиис выявленными образовательными потребностями) повышают свою квалификациюна курсах и семинарах различного уровня не реже одного раза в три года (не менее 72час.) в учреждениях дополнительного профессионального образования и иныхучреждениях, реализующих программы дополнительного профессиональногообразования педагогов: ИРО; УрГПУ; УрФУ; центр «Диалог»; МУ ИМЦ «Домучителя», авторские курсы по УМК и др.Основные направления курсовой подготовки педагогов: управленческаядеятельность; мониторинг и качество образования; воспитательная деятельность;профессиональная компетентность педагога, технологии обучения; информатизацияобразования; ФГОС начального общего образования.Профессиональный образовательный ценз педагогов способствуетсовершенствованию образовательного процесса, повышению квалификационногоуровня педагогов.Использованы следующие формы повышения квалификации: стажировки,участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельнымнаправлениям реализации основной образовательной программы, дистанционноеобразование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикацияметодических материалов.Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагаетсяоценка качества и результативности деятельности педагогических работников сцелью коррекции их деятельности.В школе создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов впрофессиональной деятельности, по результатам которой каждый месяц происходитраспределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод обэффективности работы педагога.Реализация ФГОС НОО является создание системы методической работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализациитребований Стандарта.
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В школе ежегодно составляется план методической работы, в которомконкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр,темы и формы методической работы педагогов.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программыначального общего образования может строиться по схеме:– должность;– должностные обязанности;– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);– уровень работников образовательной организации: требования к уровнюквалификации, фактический уровень.Образовательная организация с учетом особенностей педагогическойдеятельности по проектированию и реализации образовательного процессасоставляет перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиямипрофессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфередошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)".Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников. Основным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового потенциала образовательной организации являетсяобеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачамиадекватности системы непрерывного педагогического образования происходящимизменениям в системе образования в целом.Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еереализации предполагается оценка качества и результативности деятельностипедагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определениястимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогическихработников.Результативность деятельности может оцениваться по схеме: критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы.Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основепланируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и всоответствии со спецификой основной образовательной программы образовательнойорганизации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, втом числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия вовнеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числеразновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении.Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихсяможет осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
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При оценке качества деятельности педагогических работников учитываютсявостребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися иродителями; использование учителями современных педагогических технологий, втом числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе;распространение передового педагогического опыта; повышение уровняпрофессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождениюиндивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектнойдеятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участникамиобразовательного процесса и др.Ожидаемый результат повышения квалификации– профессиональная готовность работников МАОУ СОШ № 31 к реализацииФГОС НОО:– обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;– освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценкиитогов образовательной деятельности обучающихся;– овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОСНОО является создание системы методической работы, обеспечивающейсопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требованийФГОС.Организация методической работы может планироваться по следующей форме:мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждениерезультатов (но не ограничиваться этим).При этом могут быть использованы мероприятия:1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям.2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственнойпрофессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.3.Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемамвведения ФГОС НОО.4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеровобразовательной организации по итогам разработки основной образовательнойпрограммы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основнойобразовательной программы образовательной организации.6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы вусловиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерскихплощадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельнымнаправлениям введения и реализации ФГОС НОО.Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могутосуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
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педагогического и методического советов, решения педагогического совета,презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
4.2. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы начального общего образованияФинансовое обеспечение реализации образовательной программы начальногообщего образования опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного ибесплатного начального общего образования.Объем действующих расходных обязательств отражается в государственномзадании образовательной организации. Государственное задание устанавливаетпоказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственнойуслуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начальногообщего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходяиз расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания пооказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенногоучреждения – на основании бюджетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного начального общего образования вобщеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами,определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общегообразования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средствв год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализацииобразовательной программы начального общего образования, включая:– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательнуюпрограмму начального общего образования;– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек;– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услугив сфере образования определяются по каждому виду и направленностиобразовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательнойорганизации, сетевой формы реализации образовательных программ,образовательных технологий, специальных условий получения образованияобучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессиональногообразования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обученияи воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации и осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), заисключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
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образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное неустановлено законодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местныхбюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образованиямуниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплатутруда работников, реализующих образовательную программу основного общегообразования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенногосубъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местногосамоуправления по организации предоставления общего образования в расходыместных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организациейподвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевоговзаимодействия для реализации основной образовательной программы общегообразования.Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одногообучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –местный бюджет);– внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальнаяобщеобразовательная организация);– общеобразовательная организация.Порядок определения и доведения до общеобразовательных организацийбюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетногофинансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным ввеличину норматива затрат на реализацию образовательной программы начальногообщего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы наобеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебнойдеятельностью общеобразовательных организаций);- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетныхотношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и науровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательнаяорганизация) и общеобразовательной организации.Образовательная организация самостоятельно принимает решение в частинаправления и расходования средств государственного (муниципального) задания. Исамостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иныенужды, необходимые для выполнения государственного задания.При разработке программы образовательной организации в части обучениядетей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программыосновного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые длякоррекции нарушения развития. Нормативные затраты на оказание государственных



92

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогическихработников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогическихработников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другуюработу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местногосамоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работниковмуниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансовогообеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработнойплате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которогорасположены общеобразовательные организации. В связи с требованиями ФГОСНОО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочеговремени педагогических работников образовательных организаций на урочную ивнеурочную деятельностьФормирование фонда оплаты труда образовательной организацииосуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущийфинансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансовогообеспечения, определенными органами государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочнымикоэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актомобразовательной организации, устанавливающим положение об оплате трудаработников образовательной организации.Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплатытруда работников образовательных организаций: – фонд оплаты трудаобразовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей.Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %.Значение стимулирующей части определяется образовательной организациейсамостоятельно; – базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуюзаработную плату работников; – рекомендуемое оптимальное значение объема фондаоплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплатытруда.Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персоналаопределяется самостоятельно образовательной организацией;– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату трудапедагогического работника.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными нормативными актами образовательной организации.В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны бытьопределены критерии и показатели результативности и качества деятельности и
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результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатамосвоения образовательной программы начального общего образования.В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность ихучастия во внеурочной деятельности; использование учителями современныхпедагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие вметодической работе, распространение передового педагогического опыта;повышение уровня профессионального мастерства и др.Образовательная организация самостоятельно определяет:– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплатытруда;– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда всоответствии с региональными и муниципальными нормативными правовымиактами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитываетсямнение коллегиальных органов управления образовательной организации, выборногооргана первичной профсоюзной организации.Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализаматериально-технических условий реализации образовательной программыобразовательная организация:1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализацииобразовательной программы начального общего образования;3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиямреализации образовательной программы начального общего образования;4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графикомвнедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств наобеспечение требований к условиям реализации образовательной программыначального общего образования;5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательнойорганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другимисоциальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся,и отражает его в своих локальных нормативных актах.При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:– на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программна проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различнымнаправлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
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– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которыеобеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкогоспектра программ внеурочной деятельности.– Календарный учебный график реализации образовательной программы,условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затратоказания государственных услуг по реализации образовательной программы всоответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программы начального общего образования определяетнормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципальногообразования) связанных с оказанием государственными (муниципальными)организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственныхуслуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очереднойфинансовый год. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяютсяисходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказаниеединицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствиицентрализованной системы канализации;2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данныенормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются какпроизведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых дляоказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный насоответствующий год.Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации ипротивопожарной безопасности; – нормативные затраты на аренду недвижимогоимущества; – нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектовнедвижимого имущества; – нормативные затраты на содержание прилегающихтерриторий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации ипротивопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобыобеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в
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организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарнойсигнализации, первичных средств пожаротушения).Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывозмусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенныхорганизацией в предыдущем отчетном периоде (году).

4.3. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программыВажным условием реализации АООПНОО для обучающихся с НОДА, являетсявозможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всемобъектам инфраструктуры образовательной организации.Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенкубеспрепятственно передвигаться.Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников,поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно бытьдоступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощьюприспособлений.Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательныхнарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся,поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше.В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелоепоражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочееместо обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствиис особенностями ограничений его здоровья.Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, техническихприспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющиемышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты).В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор.При реализации общеобразовательных программ используются различныеобразовательные технологии, в том числе дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение.В школе достаточная материально-техническая база и учебного оборудованиядля реализации заявленных образовательных программ.Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой,программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическимкомплектом для педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной реализациипрограмм обучения, в том числе программ для детей с задержкой психическогоразвития.В школе имеются оборудованные учебные кабинеты:
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– кабинеты оснащены комплектом (ПК, проектор, проекционный экран либоинтерактивная доска);– все рабочие места в учебных кабинетах оборудованные ПК имеютзащищенный выход в сеть Интернет.Школьная библиотека расположена на четвертом этаже здания. Имеетчитальный зал. Обеспечение учебниками 100 %.В школе имеется спортивный и тренажерный зал, оснащенные всемнеобходимым оборудованием и инвентарем.Все кабинеты в достаточной степени оснащены необходимыми наглядными,дидактическими и методическими пособиями, оборудованы современными доскамии ученической мебелью. Имеется необходимое оборудование для демонстрацииопытов и проведения практических работ. Все учебные кабинеты оснащеныперсональным компьютером, проектором, принтером (МФУ), имеется выход влокальную сеть и информационно-коммуникационную сеть "Интернет".Оборудована столовая. Пищеблок имеет полный набор цехов и помещений,оснащенных технологическим оборудованием. Столовая работает в режиме буфета-раздатки и обеспечивает обучающихся и работников МАОУ СОШ № 31 горячимпитанием в соответствии с установленными нормами.Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинскимработником. Имеется оборудованный кабинет врача, 1 процедурный кабинет (всоответствии с п.п. 2.3.26. 2.3.23. СанПиН). Медицинский кабинет лицензирован.В соответствии с требованиямиФГОСНОО для обеспечения всех предметныхобластей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующаяосновную образовательную программу начального общего образования,обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением,хозяйственным инвентарем и оборудуется:
- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местамиобучающихся и педагогических работников;
- помещениями для занятий естественно-научной деятельностью,моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятиймузыкой,хореографией и изобразительным искусством;
- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованнымичитальнымизалами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,медиатекой;- актовым залом;
- спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами,спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным
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оборудованием и инвентарем;
- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественногогорячего питания, в том числе горячих завтраков;
- административными и иными помещениями, оснащенныминеобходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельностипроцесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.

4.4.Информационно-методические условия реализации
В МАОУ СОШ № 31 имеется доступ в информационно-коммуникационную сеть«Интернет». Организована и функционирует внутришкольная локальная сеть.Школьный сайт обновляется еженедельно.Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся вналичии традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника.Компьютерная техника используется полифункционально: компьютеры установленыи в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных уровней обучения, а такжев кабинетах директора, заместителей директора, приемной.В МАОУ СОШ № 31 проводится внедрение в эксплуатацию автоматизированнойинформационной системы города Екатеринбурга АИС "Образование", включающуюв себя следующие модули: система МСОКО, электронная очередь в школы,предоставление путёвок в лагеря и санатории, учтёт учащихся и педагогов, городскиеконтрольные работы, модуль «Здоровье».Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современнымтребованиям и обеспечивает использование ИКТ:– в учебной деятельности;– во внеурочной деятельности;– в исследовательской и проектной деятельности;– при измерении, контроле и оценке результатов образования;– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействиевсех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционногообразования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации сдругими организациями социальной сферы и органами управления.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность:– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
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– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средстворфографического и синтаксического контроля русского текста и текста наиностранном языке; редактирования и структурирования текста средствамитекстового редактора;– записи и обработки изображения (включая микроскопические,телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений вприроде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации снецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду(оцифровка, сканирование);– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родстваи др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; созданиявиртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведениемрукой произвольных линий;– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылкисопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в томчисле видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;– поиска и получения информации;– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);– вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств дляучебной деятельности на уроке и вне урока;– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участияв форумах, групповой работы над сообщениями (вики);– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; ихнаглядного представления;– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскуюдеятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе сиспользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) итрадиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальныхлабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основныхматематических и естественно-научных объектов и явлений;– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений сприменением традиционных народных и современных инструментов и цифровыхтехнологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных икинестетических синтезаторов;– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,натурной и рисованной мультипликации;– создания материальных и информационных объектов с использованиемручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
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распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, а также компьютерных тренажеров;– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной средеобразовательной организации;– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебногопроцесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,дискуссий, экспериментов);– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных иметодических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатовтворческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга иобщения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- ивидеоматериалов, организации сценической работы, театрализованныхпредставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением имультимедиасопровождением;– выпуска школьных печатных изданий.Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтермонохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифроваявидеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудованиекомпьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор дляработы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планированиядеятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальныйредактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС;редактор представления временнóй информации (линия времени); редакторгенеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальныелаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайнсетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовкараспорядительных документов учредителя; подготовка локальных актовобразовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-



компетентности работников образовательной организации(индивидуальных программ для каждого работника).Отображение образовательного процесса в информационнойсреде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка,видеофильм для анализа, географическая карта); результатывыполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работыучителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,администрации, родителей, органов управления; осуществляетсяметодическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,мультимедиаколлекция).Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры);рабочие тетради (тетради-тренажеры). Компоненты на CD и DVD:электронные приложения к учебникам; электронные наглядныепособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.


