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                                                  1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная  образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СШ №14 составлена для обучающейся 3а класса с тяжёлыми нарушениями речи (далее –

АООП НОО для обучающейся с ТНР (вариант 5.1)) и разработана на основе: 

- «Конвенции ООН о правах ребёнка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06.1990г.; 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года 

№273-ФЗ; 

- Постановления Правительства РФ от 17.03. 2011 года №175 «О государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015годы»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013 г. 

N 1082 г «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 

- СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 г. №26; 

- рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ТПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования в соответствии с приложением №5 (вариант 5.1 ФГОС 

НОО ОВЗ). 

Программа адресована обучающейся с ТНР, у которого произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. 

Отмечаются недостатки внимания, памяти, восприятия, познавательных процессов, 

сниженная умственная работоспособность, низкий уровень мотивации к учебе. Ученица 

обучается в 3а классе по программе «Школа России». Девочка испытывает трудности по 

русскому языку, математике, литературному чтению из-за нарушения речи. 

Мыслительные операции (обобщение, классификация, сравнение) не соответствуют 

возрастной норме. Учебный материал воспроизводит механически. Представления об 

окружающем мире ограничены, бедный словарный запас. Темп работы на уроке 

медленный, скорость письма ниже среднего, работает по образцу, с помощью учителя. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Нередко отмечаются трудности в 

усвоении отдельных учебных дисциплин, в овладении чтением и письмом. 

Цель программы: 

- организация целенаправленной систематической работы по повышению качества 

образования и развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей 

ученика с ОВЗ; 
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- формирование у обучающегося с ТНР речевых функций, общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Реализация этой цели осуществляется через решение основных задач: 

- актуализировать познавательную деятельность учащегося на основе коррекции 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- осуществлять коррекционно-развивающее обучение с применением современных 

технологий, оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 

- создавать условия для адаптации ученика с ограниченными возможностями здоровья в группе 
сверстников, школьном сообществе; 

- разработать и внедрить разноуровневый дидактический материал и учебные  пособия 

для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по всем курсам школьной 

программы; 

-организовать систематическую помощь родителям, воспитывающим обучающегося с 

ТНР, направленную на повышение их ресурсных возможностей в адаптации и 

социализации ребёнка. 

АООП НОО для обучающейся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что она получит 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде, в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 

года. Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом 

особенностей  психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с заключениями ТПМПК). Вариант 5.1 предназначается для 

обучающейся с фонетическим недоразвитием речи III уровня речевого развития 

различного генеза, у которой имеются нарушения всех компонентов языка. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение коррекционных мероприятий 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося с ТНР и четких требований к результатам освоения обучающимся 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающегося с ТНР являются логопедическое сопровождение ученика, согласованная 

работа учителя-логопеда с учителем начальных классов, родителями (законными 

представителями) обучающегося с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося. 

Программа направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности обучающегося (нравственно-эстетическое, социально- 

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, развитие жизненных компетенций, компенсацию 

первичных и профилактику вторичных отклонений в развитии, сохранение и укрепление 

здоровья обучающегося. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР. 

Обучающаяся с общим недоразвитием речи (ОНР) III уровня характеризуется 

недоразвитием лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У него отмечается нарушение звукопроизношения, звуко-слоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости 

как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем нарушения процесса фонемообразования. У ребёнка обнаруживаются 
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отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, 

растений, профессий людей, частей тела. Обучающаяся склонна использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи ею системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающийся плохо справляется с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, он затрудняется в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. Лексико-грамматические средства языка у 

обучающегося сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются 

с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. Наряду с расстройствами устной речи у мальчика отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма внорме. 

Особые образовательные потребности обучающегося с ТНР. 
 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании,обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьнымэтапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- организация логопедической помощи в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; 

-преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования адекватного образовательным потребностям 

обучающейся и степени выраженности её речевого недоразвития в условиях МБОУСШ 

№ 14; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся 

с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 
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-  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания учебных 

предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

ученицы  с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающегося, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии итактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Принципы и подходы к реализации АООП НОО обучающейся с ТНР (вариант 5.1). 

В основу формирования адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающегося с ТНР положены следующие принципы: 

Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; создание в школе-интернате атмосферы заботы о 

здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства личности ребёнка, педагога; 

Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития личности 

каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс раскрытия и развития 

природных возможностей, задатков каждого ребёнка; 

Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, 

состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального 

комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах 

обучения в школе; 

Принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в школе на 

основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей; 

Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, 

развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников 

Принцип научности, предполагающий развитие у обучающегося понимания места и роли 

человека в современном мире; создание эффективной системы научно-методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональной компетенции 

Принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 
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Принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; использование различных методик и 

технологий с учетом изменений социального заказа, потребностей и интересов участников 

образовательного процесса; 

Принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, 

самореализации; 

Принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка 

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который предполагает 

организацию образовательного процесса на наглядно-действенной основе. 

В структуре программы выделяют восемь основных областей, каждая из них 

включает в себя два взаимосвязанных компонента: «академический» и «жизненной 

компетенции». Функция «академического» компонента – оснащение ребенка знаниями и 

умениями для их применения в будущем. Функция компонента «жизненной 

компетенции» - это обеспечение ребенка практическими знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми в повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего 

развития отношений с окружением. В каждой содержательной области образования 

отражены обе неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

Соотношение компонентов «жизненной компетенции» и «академического» 

соответствует требованиям социума к результатам воспитания и образования ребенка; 

отражает специфику разработки каждой содержательной области образования; отвечает 

характеру особых образовательных потребностей детей. В каждой образовательной 

области присутствуют три взаимосвязанные линии образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данном уровнеобразования; 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять напрактике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он ихприменяет. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей ребёнка с ТНР в освоении каждой 

содержательной области в обоих её компонентах и составляет суть специальной 

коррекционной помощи ему в процессе школьного образования. 

В основу разработки АООП НОО обучающегося с ТНР (вариант 5.1) заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подход. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) предполагает учет особых образовательных потребностей обучающегося, 

который определяется уровнем речевого развития, характером нарушении формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающемуся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной логопедии и психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
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предметно-практической деятельности обучающегося, обеспечивающий овладение им 

содержания образования. В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающегося с ТНР (вариант 5.1) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. Ключевым условием 

реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного 

и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 

методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно- 

поискового характера. Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношении между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход в образовании строится 

на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении 

которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи 

ребенка. Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО 

и коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического 

развития возможность реализовать индивидуальный потенциала развития. 

Деятельностный подход предполагает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемыхобразовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению новогоопыта 

деятельности иповедения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков(академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Форма обучения: очная. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимся с ОВЗ АООП НОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы. Результаты освоения АООП НОО обучающимся с ТНР 

(вариант 5.1.) оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

обучающегося с ТНР (далее - Планируемые результаты) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. Учебные рабочие программы, в 

которых прописаны планируемые результаты на уровне начального общего 

образования для обучающегося с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1), соответствуют 

ФГОС и ООП НОО, включается программа коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП 

НОО МБОУ СШ №14 и дополняется планируемыми результатами, 

характеризующими личностное развитие обучающегося, коррекцию недостатков в 

речевом развитии. Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО МБОУ 

СШ №14. Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развитияребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данногопредмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок«Выпускник научится».Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки 

по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках«Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предметаи 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итоговогоконтроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителятребуется 
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использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающегося. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов  «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе адаптированной общеобразовательной программы 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов 

при получении начального общего образования. 

Целью реализации программы являются обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускниками школы целевых установок данной программы, овладение им 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состоянием здоровья. 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) отражают индивидуально- 

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность 

к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО (вариант 5.1) включают 

освоенные обучающимся универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи. 

Личностныерезультаты Метапредметныерезультаты 
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Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимся с 

ТНР, включающие освоенные им знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного 

предмета. Требования к предметным результатам освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

соответствуют ФГОС и предметным результатам освоения ООП НОО МБОУ СШ №14, в 

которых отражены все предметные области. Предметные результаты освоения ООП НОО 

с учетом специфики содержания предметных областей включают в себя конкретные 

учебные предметы. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения АООП НОО 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающегося с тяжёлыми нарушениями 

речи в МБОУ СШ №14 разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников уровня начального общего образования. 

Система оценки достижений обучающимся с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает освоение программы 

коррекционной работы, успешность в развитии различных видов деятельности. Оценка 

результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов программы коррекционной работы. Оценка 

достижений обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса вдостижении 

планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся. Объектом оценки результатов программы коррекционной 

работы служит достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с 

ТНР при реализации вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. В качестве 

метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО МБОУ СШ № 14, может 

использоваться метод экспертной оценки на основе мнений группы специалистов 

школьного психолого-педагогического консилиума (ППк), работающих с обучающимся с 

ТНР, а так же заключение ТПМПК. 

Система оценки освоения АООП НОО для обучающегося с ТНР (вариант 5.1.) 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Личностные результаты включают 

овладение обучающейся социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношении обучающихся в различных средах. Компонент жизненной компетенции 

рассматривается в структуре образования детей с ТНР как овладение знаниями, умениями 

и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся с ТНР в обыденной жизни. Если 

овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

возможности обучающегося с ТНР интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности обучающихся с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому обучающемуся - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие. 

Значимыми для школьника с ТНР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организацииобучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
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- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и речевых и психологических проблем развития ученика с ТНР; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. Другой формой оценки личностных 

результатов обучающегося является оценка личностной сферы. Эта задача решается в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития обучающегося 

на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающегося или по запросу педагога 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом – 

психологом. Динамическое продвижение ребенка оценивает ППк, который объединяет 

всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся (учителя, педагог-психолог). 

Система оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования 

решает следующие задачи: 

- закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание объекта 

и содержания оценки, критерия, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условий и границ применения системы оценки; 

- ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющего 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- оценка достижений обучающихся и оценка эффективностидеятельности 

образовательной организации; 

- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся иразвития 

жизненной компетенции. 

Оценка личностных результатов. 

Личностные результаты включают овладение обучающимся социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной 

компетенции используется метод экспертной группы. Она объединяет всех 

участников процесса 
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начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома, включает близких членов семьи. Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого- педагогический 

консилиум. Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку динамики 

достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии. 

Она представлена в форме понятных условных единиц: 

- 0 баллов – положительного продвижения нет; 

- 1балл –малое; 

- 2 балла –среднее; 

- 3 балла – значительное продвижение. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд 

и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Накопительная система Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь 

(в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти) 
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Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 
работы по предметам) 

Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие 

в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных 

достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 

с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 

достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог 

может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

1.3.1. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной 

деятельности обучающейся с ТНР 

 

Предметом итоговой оценки обучающейся являются достижения в развитии 

жизненных компетенций и освоения «академических знаний», необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные  достижения  младших  школьников 

как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 

•результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащейся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

•результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающейся 

основных формируемых культурных предметных способов действий, необходимых 

для продолжения образования на следующем шаге; 

•внеучебные достижения младшей школьницы. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающейся 

используются: 

•справочники, сборники правил по каждому предмету, плакаты, цифровые 

учебные объекты — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

•презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) 

— как форма сохранения результатов поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающейся используются: 
•творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных  

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

•выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и  графики,  отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Все материалы младшей школьницы по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме портфолио. Портфолио ученика представляет собой форму 
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организации продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических  работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов, продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций 

и т.п.), «карт знаний», «карты успешности», материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в  рамках  внеучебной  (школьной  и  внешкольной)  и  досуговой 

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

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и  др.  Основное  требование,  

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиции достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

достижений, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самореализации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.2. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающейся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных  содержанию  учебных  

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение имеет усвоение учащейся 

опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

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

информацией; 

•коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся  

запериодобучения.Аоценкизаитоговыеработыхарактеризуют,какминимум,уровень 



26  

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о  достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем у р о в н е , и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно - практических задач средствами данногопредмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам  

учебной  программы, как минимум, с положительной оценкой, а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуютоправильномвыполнениинеменее50%заданийбазовогоуровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на  уровне  осознанного  

произвольного овладения учебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы  оценки  не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем  основным  разделам  

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающейся, в которой: 

 Отмечаются образовательные достижения и положительные  

качества обучающейся; 

 Определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 Даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения; 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Перевод обучающейся из класса в класс возможен только при условии 

освоения двух компонентов образования – «академического», задаваемого 

введенным ФГОС, и «жизненной компетенции», регламентированного ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, применительно к этапу 

начального общего образования. В соответствие с Законом об образовании 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 
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соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий для 

обучающейся с ТНР 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

задержкой психического развития и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с задержкой психического развития как 

субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ТНР на 
уровне начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ТНР от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры на уровне начального общего образования. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося на уровне 

начального общего образования определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 

 
 наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 
самообразования и самовоспитания; 

 появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, 
целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к 

преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и 

поступки; 
 становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 
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общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 
принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 
вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

 осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 
 сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к 
творческой самореализации; 

 появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 
своему здоровью. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования. 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни наЗемле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику 

для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества— как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора— как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающиймир;

 владеющий основами умения учиться;

 любящий родной край и свою страну;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в МБОУ СШ № 14. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися  всех  компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действияи операции(ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений 

и компетентностей, образамираи ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации  

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и  саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 
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преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, 

как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку 

и использование информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 

конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

2.1.1.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в  

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающегося раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебныхдействий. 
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В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного  языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующуюфункции. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у 

младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление 

рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – 

по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; 

д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на 

разных этапах различные умственные операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, 

их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых 

задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей 

и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 

различных словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония». Среди них: обучение созданию текстов определённых 

жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 
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другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

 

 Литературное чтение. Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического         оценивания        через       выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации   на   основе   отождествления   себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и  

мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступковперсонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1 класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – ачинается 

урок»), при изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к 

чтению. Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь 

дана на добрые дела» и «Каждый свое получил»). 

Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, 

любых художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, 

посвященыцелыеразделыучебниковпочтению,очемговорятсамиихназвания.(3класс–«Автор и его 

герои» и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 



33  

искусству слова. В 3 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»), однако задания, направленные 

на организацию языкового анализа имеются и в других разделах учебников почтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и 

задания типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте…?»),  

эмпатия (на основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально- 

личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность 

к самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; 

«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» . 

Учебный   курс «Литературное   чтение»   закладывает основы всех регулятивных 

учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по- 

твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?») 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в 

частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме 

того многие задания учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё  

ли у тебя получилось?» 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 

выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе 

обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации 

регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и 

«Театр», а также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, 

работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.  

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, 

а также специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися 

результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что 

тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т.п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В 3 классе проводится обучение творческому пересказу. Кроме 

того, учебник по «Литературному чтению» содержат много разнообразных заданий, 

направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания на 

создание устного изложения с элементами сочинения (они появляются начиная со 2 

класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, 

рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на 

словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и воображаемую 

экранизацию также имеют прямое отношение к освоению монологической и 

диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному использованию речевых 

средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

способствует качественная организация языкового анализа литературных произведений. 
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Иностранный язык (английский) 
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Математика и информатика. При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального  учебного  действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод 
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и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные 

задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей. Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи  предметной,  

вербальнойисимволическоймоделейформируютсяуучащихсяприизучениитемы 

«Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями 

или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а 

также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовыезадачи. 
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В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД. 

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и 

Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и 

Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт 

построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и 

видит, а что – нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, 

использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть 

диалоговой формой речи. 

 

Окружающий мир. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичностиличности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 
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формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение 

вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра); находить на картах (географических, политико- 

административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 

человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание  уделяется развитию способности 

к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно- 

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы  

с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки идр.). 

Развиваются и  коммуникативные  способности  учащихся:  обогащается ихопыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретаетсяопыт 
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся. 

 

 Музыка. Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимся происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованныхпредставлений. 

В результате освоения программы у обучающегося будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, вимпровизации. 

Школьник научится размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающегося проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
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музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

 Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивныхдействий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования  

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваженияобучающихся.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащимся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения 

проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьника в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код,символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 
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Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

 
 Технология. Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 
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развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления 

к творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 

за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования 

в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 

детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детейк 
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самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 

совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем 

самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно 

их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

 Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области системы учебников и внеурочную деятельность. Реализация 

требований ФГОС в системе учебников обеспечивается единством структуры 

учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых 

заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочнойдеятельности. 

 

2.1.2. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающейся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МБОУ СШ №14 осуществляется следующим образом
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1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности обучающихся к обучению в начальной школе (пособие «Школьный 

старт», Астрель,2011). 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения 

по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 

начальной школы»). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения 

обучающихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 

выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий (использование знаково-символических средств,  моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях). 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов. 

 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватноевосприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемомтексте, 

передача его содержания повопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний,слогов,слов,предложений всистеме 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных ибезударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е,ё,ю,я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знакамипрепинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме.Развитиемелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
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пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных)  и строчных 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных 

слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю ,я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 



48  

Знакомство  с  русским  алфавитом  как  последовательностью  букв. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание ихпоследовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре попервой 

букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того жеслова. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова посоставу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительнымипредлогами. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требуетуточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске(интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу 

слова в предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи—ши14,ча—ща,чу—щу в 

положении под ударением; 

сочетания чк—чн,чт,щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
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разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к даннымтекстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
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индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  Книга  как  особый  вид  искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная,художественная, 

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

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки иречь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
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сформулированного высказывания 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другимитекстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

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

пересказ текста. Краткий пересказ 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 и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемомупроизведению(учебному, научнопознавательному, художественному 

тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы  детского  чтения:   фольклор   разных   народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших  меньших,  труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках, юмористическиепроизведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
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отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

2.2.3. Иностранный  

язык Предметное 

содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество.Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 
Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни,сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активныйсловарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

ЬикСложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкийязык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко- 

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 
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звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонацияперечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации  

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, - 
chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, dieKalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным сказуемым (Maine 
Familie ist groB.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt ... . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum,Prateritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол- 

связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.Неопределённая форма 
глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонениесуществительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, иисключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимениеkein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel,gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben,mit, uber, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 
В ходе образовательной деятельности обучения иностранному языку в начальной 

школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 
поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 
 

2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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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 и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).60 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 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 фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающеммире. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… 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 поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. 
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2.2.5. Окружающий мир. 

Человек и природа. 

Природа — это то, что нас окружает, но не созданочеловеком. 
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Расположение предметов в пространстве  (право,  лево,  верх,  низ  и  пр.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелётыптиц, 

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

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями,газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

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

расположение на глобусе икарте. 

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 времён года 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 (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

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, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

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

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении телачеловека. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носителькультуры. 

Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе 

разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всейстраны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейныетрадиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в историисемьи, 

участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники,традиции. 

День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

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

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивание гимна. Конституция – основной закон 

Российской Федерации, Права ребенка, Президент РФ – глава государства 

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

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

России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

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 профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 
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гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб ,порез, ожог) ,обмораживании, 

перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

2.2.6. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки .Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство иразличия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 
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вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 

2.2.7. Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствамиживописи. 

Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструированиеидизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и  моделирования (пластилин,  бумага,  картон  и 

др.).  Элементарные  приёмы  работы  сразличнымиматериалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 

бумага, картонисгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизничеловека. 

Живопись. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. 
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Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и впространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нассегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактурыматериала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных 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. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.8. Технология. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики,  материалов, внешнего 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 и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
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инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технологияручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных 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 деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о  конструкции  изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначениюизделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
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Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.9. Физическая культура. 

Знания по адаптивной физической культуре. 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма вовремя занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие видыпостроений. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд 

с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов(для различных групп мышц)и спредметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету снужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
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Броски: большого мяча(1кг)на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору»,«Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали–тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

 

2.3.Программа  воспитания обучающейся с ОВЗ при получении начального общего 
образования. 

 
Пояснительная записка 

Программа является обязательной частью основной общеобразовательной программы Учреждения. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12 ноября 2020 г.  № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

МинпросвещенияРоссии  от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413). Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится  с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 

ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
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культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, а также на решение 

проблем гармоничного вхождения воспитанников, школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические  и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся,  их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право  

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.   

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины.   

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных  и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СШ № 14 является личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 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 крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках 

уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

-  проводитьпрофориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного 

сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа 

Школы; 

- осуществлять работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

- создавать условия для усвоения ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
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которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формировать и развивать личностные отношения к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

- создавать условия для  приобретения соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

- обеспечить условия для достижения личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

      Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ СШ № 14 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни  в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

- духовно-нравственное воспитание- воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-ционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение  к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия -  развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности;  

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

- ценности научного познания - воспитание стремления  к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей.  
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1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС на уровнях начального общего, основного общего образования, среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско – патриотическое воспитание 

- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  о Родине — 

России, её территории, расположении.  

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  

- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  

- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека  в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. - Сознающий ценность 

каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность  и достоинство каждого 

человека.   

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.   

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.   

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению 

Эстетическое воспитание 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.  

- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
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ответственное потребление.   

- Проявляющий интерес к разным профессиям.  

- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.  

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам.  

- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе.  

- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания.  

- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

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

- Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

- Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.  

- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

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

стране.  

- Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.   

- Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.   

- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 
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- Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

- Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

 -Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей.  

- Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.   

- Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.  

-  Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

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

- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

- Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность).  

- Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья.  

- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

- Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

 -Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний.  

 -Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.   

- Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

- Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

- Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.  

- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

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

- Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

- Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

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

средой.  

- Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

- Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

- Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

- Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

- Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

- Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

- Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

- Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

- Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

- Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

- Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. 

- Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

- Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
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осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

- Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

- Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

- Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

- Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

- Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

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

влияние. 

- Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

- Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

- Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

- Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

- Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

- Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 
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(социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

- Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

- Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

- Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

- Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

- Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

- Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическоевоспитание 

- Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

- Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

- Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

- Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

- Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

- Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

- Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

  В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней школе №14 имени 

Героя Советского Союза Д.М. Карбышева городского округа – город Камышин Волгоградской области 

обучается 751 школьник (29 классов).  
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     МБОУ СШ №14 расположена в центральной части города, в микрорайоне школы создан свой 

микроклимат. Рядом располагаются учреждения дополнительного образования детей-МБУ СШ №2, МБУ 

ДООЦ, МКУК ЦГДБ, детские дошкольные учреждения, которые позволяют сделать процесс образования 

и воспитания ребёнка непрерывным, всесторонним. В школе работают кружки по интересам, спортивный 

клуб «Луч», гуманитарное научное общество обучающихся, школьный музей имени Героя Советского 

Союза  Д.М.Карбышева. В школе создана и развивается доступная среда для беспрепятственного 

включения в учебно-воспитательный процесс детей с ОВЗ и детей–инвалидов.  

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Совет школы, Совет 

родителей, Совет отцов, Ученический совет «ДАР». 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с центром 

социальной защиты населения, со спортивными учреждениями города МБУ СШ №1, МБУ СШ № 2,  МБУ 

СШ №4, с детскими центрами МБОУ ДО ДЮЦ и МБУ ЦРДМ «Спектр». 

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 14 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

общеобразовательной организации; 

- ориентир на создание в МБОУ СШ № 14 психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в общеобразовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

За многолетнюю историю школы в ней сложились оригинальные воспитательные традиции: 

- деятельность кружка патриотической направленности «Юный патриот»; 

- деятельность школьного музея имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева; 

- деятельность гуманитарного научного общества обучающихся; 

- волонтерская деятельность «Творим добро»; 

- деятельность физкультурно-спортивного клуба «Луч». 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
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анализируются совместно с педагогами и детьми. Ключевыеделаобеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СШ№ 14 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые       

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего           школу 

социума:благотворительные акции «Время  делать добро», «Ветеран живёт рядом», «Поможем братьям 

нашим меньшим», проекты «Здоровому питанию – зеленый       свет», «Вахта памяти», «Безопасное 

колесо», «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть достойным»,  акции «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк», «Чистые родники», «Камышинке – чистый берег», «Собери макулатуру – сохрани дерево».  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс                     открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, научные руководители краеведческого музея, представители 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, региона, страны: проект РДШ «Классные встречи», 

муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым опытом воспитательной 

работы, круглый стол. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: «Город 

счастливого детства», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Выбор за тобой», фестиваль 

детского художественного самодеятельного творчества, флешмобы. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела: «Встреча поколений», «Отцовский патруль», «Школьная 

спартакиада», «Мама, папа, я  –  спортивная семья», концерт ко дню учителя «Любимый учитель»,  

праздничная акция  «Для вас, ветераны», «Последний звонок». 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 

уровень образования и символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

иразвивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с азбукой», 

«Прощай, начальная школа», церемония вручения аттестатов; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Ученический совет «ДАР», ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по желаниюобучающихся в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, звукооператоров, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 
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 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место 

в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

-   педагогическое наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-предметниками, медицинским 

работником школы; 

-  использование опросников, которыедают возможность изучить мотивацию действий 

обучающихся, интересов конкретной группы обучающихся или класса в целом, уровень тревожности 

обучающихся класса;   

-   проведение индивидуальных и групповых диагностик. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

- совместное подведение итогов и планирования каждого полугодия, года по разным направлениям 

деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», походы, экскурсии в 

краеведческий музей, художественную галерею, праздничные программы для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела); 

- мониторинг интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), с целью 

привлечения их к организации и проведению мероприятий; 

- создание ситуации выбора и успеха. 

3.Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методик для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива через 

проведение классных часов и агитбригад, участие в школьном конкурсе «Лучший класс года»,  

- проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к  личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры, походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями. 

4.Индивидуальная работа с обучающимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

-  заполнение с обучающимися их личного Портфолио;  

- работа классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии стресса и трудной 

жизненной ситуации, а также склонных к совершению правонарушений и преступлений совместно с 

педагогом-психологом, социальным педагогом и с привлечением сотрудников профилактических 

структур города; 

-  делегирование ответственности за то или иное поручение в классе; 

-  вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность; 

- работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, испытывающими трудности в области 

изучения отдельных предметов, которая направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса и 
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организацию взаимодействия между обучающимися, классными руководителями, преподающими 

учителями и родителями (законными представителями) обучающихся; 

- работа с обучающимися, состоящими на учете (ОУУП ПДН, КДН и ЗП, ВШУ),  находя-щимисяв 

«группе риска», находящимися в социально-опасном положении (семьи на учете в ГЕБД), оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль свобод-ного времяпрепровождения детей; 

- вовлечение детей в кружковую работу. 

5. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы: 

- посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, индивидуальные беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), работа с педагогом-психологом, социальным педагогом.  

6. Работа с родителями 

Формы и виды работы: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- проведение родительских собраний (организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), тематических лекториев, 

проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и обучения детей;  

- привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование родителей. 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

2.2.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

    привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество с учителями-

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать   правильный выбор;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 
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конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности.  

 

2.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

1. Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО, ООО, СОО в целях обеспечения индивидуальной потребности 

обучающихся, формирования у них установки на безопасный, здоровый образ жизни, развития 

интеллектуальных и творческих способностей учеников, развитие нравственных, этических и 

эстетических чувств, воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина.   

Внеурочная деятельность организуется по 5-ти направлениям развития личности: 

- общекультурное, 

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- спортивно-оздоровительное, 

- общеинтеллектуальное. 

Обязательные для всех обучающихся направления:  

-  Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.   

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.   

Основные темы  занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. Кроме этого данное направление реали-зуется через проведение мероприятий: 

- уроки толерантности «В единстве наша сила» (1-11 классы) 

- экскурсии в школьный музей имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева (1-11 классы); 

- библиотечные уроки. (1-11 классы) ; 

- уроки Мужества (1-11 классы). 

 

 

 

 

- Курсы,занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой, направленной на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций.   

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы.  

Данное направление реализуется через 

- занятия в кружке «Финансовая грамотность»; 

- участие в онлайн проекте Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности для школьников»; 

- уроки финансовой грамотности на платформах  «Учи.ру», ЯКласс и др. 

-  Курсы, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.   
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Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний 

для дальнейшей профессиональной и в непрофессиональной деятельности.   

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения профессионального 

образования;  создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.);  создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в 

себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

В школе данное направление реализуется через основные организационные формы:  

-профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

-изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность; 

-экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных парков;  

-просмотр уроков ПроеКТОриЯ, «Шоу профессий».   

 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.   

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России.   

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Данное направление в школе реализуется через: 

- мероприятия в рамках месячника культуры поведения на дорогах (1-11 классы); 

- организацию мероприятий к новогодним праздникам (1-11 классы); 

- КТД для обучающихся и родителей (5-8 классы);  

- экскурсии в музей, художественную галерею, посещение драматического театра (1-11 классы); 

ЦКД «Дружба» (1-11 классы); 

-  акцию «Собери  макулатуру – сохрани дерево» (1-11 классы); 

- цикл мероприятий в рамках месячников: «Безнадзорник»,«По профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, правонарушений, преступлений и безнадзорности (1-11 классы); «По 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» 

- работу трудового десанта «Сделай школьный двор уютным» (1-11 классы);  

- через волонтерскую деятельность «Творим добро»; 

- школьное самоуправление «ДАР» (5-11 классы);  

 

-  Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов. 
Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.   

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие 

им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда.   

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях 
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(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия школьников в 

спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско - краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев). 

В щколе данное направление реализуется: 

 

Мероприятия, направленные на физическое развитие обучающихся: 

- конкурс физминуток (1-11 классы); 

- мероприятия в рамках Дня здоровья (1-11 классы); 

- акцию «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» (5-11 классы); 

- общешкольное спортивное мероприятие «Школьная спартакиада» (1-11 классы);  

- работу спортивного клуба «Луч» (5-11 классы); 

- спортивную акцию «Выбор за тобой» (1-11 классы); 

- президентские состязания, президентские игры (7-11 классы). 

Мероприятия, направленные на творческое развитие и самореализацию  обучаю-щихся: 

- научно-практические конференции (9-11 классы); 

- предметные недели (5-11 классы); 

- дистанционные предметные олимпиады (1-11 классы); 

- уроки финансовой грамотности; 

- уроки функциональной грамотности; 

- социальные проекты; 

- творческие конкурсы. 

 

-  Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.

  

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о 

других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в общеобразовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни.  

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтерских отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного 

Ученического совета «ДАР», создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

общеобразовательной организацией, для облегчения распространения значимой для школьников  

информации и получения обратной связи от классных коллективов; постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов, агитбригад,); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе и т.п. 

В школе данное направление реализуется через: 
   - участие в проекте «Пушкинская карта»; 

   - библиотечные встречи, выставки;. 
   - месячник по культуре поведения на дорогах; 

   - цикл мероприятий по патриотическому воспитанию; 

   - месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ/СПИДа среди 
обучающихся; 

   -  месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся; 

   - акции «Школьный двор – наша забота», «Собери макулатуру – сохрани дерево», «Поздравь ветерана», «Родной 
Камышинке – чистый берег» и др.  
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- экоуроки; 
- КТД, приуроченные к календарю Дней единых действий. 

 

2. Организация дополнительного образования. 

Дополнительное образование в школе опирается на содержание основного образования, 

увеличивая временное пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую активность, 

охватывая как можно большее количество обучающихся 1-11 классов. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Курсы дополнительного образования, направленныена физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Данная направленность реализуется через спортивные кружки «Волейбол» (3, 6 классы), 

«Баскетбол» (9 классы), «Легкая атлетика» (6 классы), «Спортивный клуб «ЛУЧ» (волейбол)     (6-7 

классы), «Спортивный клуб «Луч» (легкая атлетика) (8, 10-11 классы) 

Художественная направленность 

Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Данная направленность реализуется черезорганизацию работыкружков: «Мир во-кального 

искусства» (2-4, 5-7, 9-11 классы), «В мире танца» (2-3, 5-6, 7-10 классы), кружок «Фантазия» (5-

6,7а классы), кружок «Рукотворный мир» (2-е классы), кружок «Радуга» (2-еклас-сы), кружок 

«Умелые ручки» (1-3 классы), кружок «Волшебный мир оригами» (1-е классы), кружок 

«Мастерская художника»(2, 4, 5-6 классы). 

Социально-педагогическая направленность 

      Курсы дополнительного образования, предполагают освоение глубоких теоретических 

познаний в области языка, что способствует восприятию языка не как свод правил, а как живой организм, 

систему, которую надо постараться почувствовать, понять, в которой надо разобраться. 

Данная направленность реализуется черездеятельность кружков: «Страна читалия» (4-е 

классы),«Читательская грамотность» (5,8 классы), «Английский с идиомами» (5-6 классы), «Английский 

язык в мире фразеологизмов» (7-е классы), «Идиомы на английском» (8-е клас-сы), «Гуманитарное 

научное общество» для обучающихся (8,10 классов),  «Понемногу о мно-гом» (7-е классы), волонтерскую 

деятельность «Творим добро» (9-е классы). 

Техническая направленность 

Курсы дополнительного образования, которые направлены на формирование творческой личности 

живущей в современном мире. Программы способствуют подъему естественно научного мировоззрения и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей.  

Данная направленность реализуется черезработу кружков: «Начальное техническое 

моделирование» (5-8 классы), «Стендовое моделирование» (5 классы). 

 

Туристско - краеведческая направленность 

Курсы дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Направленность реализуется через деятельность кружков: «Юный патриот»(9 классы), кружок 

«Добро пожаловать в Волгоградскую область»»(8-е классы), «География Волгоградской области» (8 

классы),«Мир вокруг нас» (1-е классы). 

Музей - место, посвящённое наукам и искусствам. Музей-учреждение, которое занимается 

собиранием, изучением, хранением и показом предметов и документов, характеризующих развитие 

природы и человеческого общества и представляющих историческую, научную или художественную 

ценность. В музее школы учащиеся занимаются хранением, изучением и систематизацией подлинных 

материалов, связанных с периодом Великой Отечественной войны. Целью деятельности школьного музея 
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должно стать формирование вышеперечисленных компетенций, т.е. работа школьного музея должна 

способствовать формированию всех качеств портрета выпускника школы, согласно ФГОС. Музей должен 

стать не просто особым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных центров открытого 

образовательного пространства. 

На муниципальном и региональном уровнях: 

 посещение музеев города 

 прослушивание экскурсий, проводимых профессиональными экскурсоводами 

 участие делегации в карбышевских слётах 

 подготовка докладов, выступлений, презентаций 

На школьном уровне: 

 научно-исследовательская деятельность: работа в библиотеках, архиве, подбор материала, 

необходимого для проведения экскурсий 

 оформление экспозиций музея 

 празднование памятных дат, дней воинской славы 

 проведение конкурсов, викторин 

 просмотров видеофильмов 

 мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины 

 проведение патриотических мероприятий «Землянка» 

 проведение экскурсий для обучающихся  

На уровне классов: 

 проведение уроков Мужества 

 проведение встреч с ветеранами ВОВ и воинами - интернационалистами 

Волонтерство– это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне школы, города, региона, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

 На базе школы организован волонтерский отряд «Творим добро» социально-гуманитарной 

направленности, (пропаганда здорового образа жизни, экологическое направление, МБУ «ГКЦСОМ 

«Планета молодых», помощь животным «Поможем братьям нашим меньшим», деятельность по 

профилактике заболеваний, работа кружка «Юныйпатриот» (патриотическое направление). 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через программу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Творим добро»: 

Целями,  задачами и принципами деятельности волонтерского (добровольческого) движения 

являются: 

 

Цель - развитие социальной самореализации обучающихся путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем 

местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

 Основными задачами волонтерского (добровольческого) движения являются: 

- популяризация идей волонтерства (добровольчества) в школьной среде; 

- создание оптимальных условий для распространения волонтерского (добровольческого) движения и 

участия обучающихся в социально значимых акциях и проектах; 
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- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-просветительских 

и спортивных мероприятий; 

-реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской направленности; 

- воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма.  

 

Поставленные цели и  задачи достигаются через следующие виды деятельности: 

-пропаганда здорового образа жизни через проведение акций, тренинговых занятий, тематических 

выступлений, конкурсов и др.); 

-показ преимущества здорового образа жизни на личном примере; 

-возрождение идеи наставничества, как средства распространения волонтерского движения; 

-предоставление информации о здоровом образе жизни; 

-создание условий, позволяющих обучающимся своими силами вести работу, направленную на снижение 

уровня алкоголизма,табакокурения, потребления ПАВ в подростковой среде. 

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения; 
-  содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народам; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья обучающихся, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния детей и молодежи; 
- охрана окружающей среды и защиты животных; 
- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 
- содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий; 

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

 

 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в культурных, спортивных, развлекательных мероприятий городского 

уровня от лица школы;  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе городского характера);  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, 

 участие в волонтерских проектах. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

 организация и реализация волонтерских проектов; 

 проведение информационных рекламных компаний и акций, направленных на популяризацию 

идей доброаольчества, участие в конкурсе «Доброволец России». 

 

2.2.5. Модуль «Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
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эффектного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет школы, Совет родителей, Совет отцов, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Тематические лектории: «Охрана жизни и здоровья обучающихся. Полезные советы на 

каждый день», «Роль семьи в правовом воспитании несовершеннолетних. Этический кодекс родителя и 

права ребенка», «Тревожные дети. Причины тревоги и страхов детей, способы их преодоления», 

«Предупреждение конфликтов как наиболее рациональный путь достижения согласия в семье», «Роль 

родителей в процессе выбора профессии и самоопределении школьников», «Советы родителям «Как 

помочь ребенку преодолеть стресс?», на которых родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных педагогов-психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Участие во всех видах внеурочной деятельности (организация вечеров, классных часов, 

походов, экскурсий, проектная деятельность, городские  конкурсы); 

Наиндивидуальномуровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций, 

индивидуальное консультирование; 

 Участие родителей и педагогов в Совете профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних для обобщения результатов деятельности педагогического коллектива в сфере 

работы с обучающимися «группы риска», асоциальными и решения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания; 

 Индивидуальная работа с неблагополучными семьями обучающихся. 

 

2.2.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством подключения к деятельности классного руководителя) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется на нескольких уровнях.  

На уровне школы: 

 через деятельность Ученического совета «ДАР», в состав которого входят лидеры 6 школьных 

объединений, Совета волонтерского отряда «Творим добро», отряда ЮИД, спортивного клуба «Луч». 

Ученический совет обучающихся создан для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное развитие, гражданская активность, 

военно-патриотическое направление, информационно-медийное направление; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(активистов по направлениям деятельности, старост классов, волонтеров), пред-ставляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (объединения: «Досуг», «Детство», «Пресс-центр», «Учеба и Экология», «Спорт и 

здоровье», «Право и порядок»); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функцию по 

контролю за порядком и чистотой в классе. 

 

2.2.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы 

организуются объединения:  

           - «Детство»                                   - «Пресс-центр» 

           - «Учеба и Экология»                 - «Право и порядок» 

           - «Досуг»                                      - «Спорт и здоровье» 

В объединения входят обучающиеся 10-11 классов, ответственные за определенное направление 

(по 1 человеку от класса). Работу каждого из объединений возглавляет лидер. Заседания объединения 

проходят не реже одного раза в месяц (по необходимости могут проводиться чаще) 

 

 

Работа объединений по направлениям: 

Объединение «Детство»- предназначено для формирования личности ребенка, воспитания 

уважения к окружающим, формирование отношения понимания, заботы о людях. 

организует и проводит творческие дела с младшими школьниками; 

оказание помощи классным руководителям при посещении театров, концертов и при организации 

походов; 

проводит подвижные игры на переменах с младшими школьниками. 

Объединение «Учеба и Экология»- предназначено для организации и проведения мероприятий 

эколого-биологической  направленности. 

организует сотрудничество с эколого-биологической станцией; 

планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и школьной территории. 

Объединение «Досуг»- предназначено для формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, выявление интересов и наклонностей обучающихся. 

разрабатывает положения и сценарии коллективно-творческих дел, вечеров, праздников, 

организует их проведение; 

способствует вовлечению трудновоспитуемых подростков в кружки и секции; 

организует участие обучающихся в смотрах и конкурсах; 

осуществляет сотрудничество с английским клубом; 

организует сотрудничество со школьным музеем им. Д.М. Карбышева; 

организует участие обучающихся в исследовательской и поисковой работе. 

Объединение «Пресс-центр»- предназначено для формирования у обучающихся знаний 

оформительского искусства, развитие творческих способностей учащихся  в области журналистики. 

освещает жизнь школы через газету «SсhoolTV»; 

организует и проводит общешкольные конкурсы рисунков и плакатов; 

помогает педагогам в оформлении классных уголков, комнат и кабинетов. 

готовит оформление всех проводимых школьных мероприятий. 
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Объединение «Право и порядок»- предназначено для формирования навыков и соблюдение 

нормативно-правовых актов. 

контролирует выполнение обучающимися Устава школы; 

планирует и организует работу по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, и 

правонарушений; 

организует рейды по классам и школе; 

организует дежурство по школе. 

Объединение «Спорт и здоровье»- предназначено для осуществления пропаганды здорового 

образа жизни. 

организует и проводит спортивные праздники, мероприятия; 

ведет учет и пропаганду спортивных достижений обучающихся. 

 

2.2.8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает:организацию профилактической работы по программе «Подросток» (социально-

педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы риска») 

Цель:содействие формированию у обучающихся социально позитивных потребностей и установок 

построения своей жизнедеятельности. Развитию и раскрытию индивидуальных особенностей школьников, их 

духовно-нравственного и творческого потенциалов, устранению негативных явлений в сфере поведения и 

отношений детей с окружающими.  

Задачи программы: 

- осуществлять диагностическое исследование обучающихся группы «риска» с целью выявления 

потенциала, интересов и склонности детей, уровня сформированноеих нравственных качеств, духовной культуры, 

гражданской позиции; 

- формировать и корректировать гражданскую позицию, нравственные качества, духовную культуру 

обучающихся; 

- создавать условия для успешной самореализации личности ребенка и повышения его самооценки; 

- формировать у обучающихся положительной мотивации к обучению и участию в делах класса и школы; 

- создавать условия для вовлечения детей «группы риска» в общественно - полезную деятельность, 

воспитывать навыков неконфликтного поведения и общения; 

- обеспечивать педагогическую поддержкуобучающихся в деятельности по само-познанию и 

самостроительству своих личностей; 

- оказывать социально- психологическую помощь детям в решении наиболее актуальных и сложных проблем 

в их жизнедеятельности; 

- осуществлять педагогическую деятельность по воспитанию ЗОЖ и формированию у них негативного 

отношения к вредным для здоровья привычкам, курению, токсикомании, употреблению алкоголя и 

наркотических средств; 

- обеспечивать координацию усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- формировать у обучающихся негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

- формировать осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- способствовать усвоению позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

- создавать условия для освоения норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- создавать условия для приобретения опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

- формировать осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
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подростковому возрасту. 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

- проведение мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к правонарушениям, курению 

употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств; 

- диагностику детей группы риска, включение их во внеурочную деятельность в соответствии с их 

наклонностями и интересами; 

-  организацию интересного и полезного каникулярного отдыха обучающихся; 

- подготовку и проведению тематических классных часов, бесед, часов общения, родительских 

собраний, лекториев; 

-  выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 

- социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно покинувших 

семью. 

Работа с неблагополучными семьями и «трудными» обучающимися школы. 

В  программе принимают участие: 

- старший воспитатель 

- социальный педагог; 

- педагог– психолог;  

- инспектор ОУУП и ПДН; 

- классные руководители; 

- работники профилактических структур города; 

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- представители органов государственных учреждений и общественных организаций. 

Основные направления деятельности и формы работы: 

- диагностика обучающихся, процесса и условий их развития; 

- анкетирование и тестирование обучающихся; 

- составление картотеки детей состоящих на всех видах профилактического учета; 

- систематическое педагогическое наблюдение за обучающимися, установление причин педагогической 

запущенности; 

- изучение положения ребенка в семье, классе, школе; 

- определение круга общения подростка; 

Организация взаимодействия между: 

- школой и инспектором по делам несовершеннолетних; 

-школой и КДН и ЗП; 

- школой и родителями (законными представителями) обучающихся; 

- школой  и  общественными  организациями. 

Правовое воспитание обучающихся: 

- изучение Конвенции о правах ребенка и четкое их соблюдение; 

- изучение государственных документов о правах человека, его положении в обществе; 

- проведение специалистами тематических бесед и лекций; 

- использование на уроках учебного материала, способствующего формированию правового 

сознания обучающихся. 

Социально-педагогическое и медико психологическоесопровождение: 

- организация медико-социально-психолого-педагогической службы по работе с детьми, родителями и 

педагогами; 

- оперативное выявление проблем в учебной деятельности обучающихся и оказание им необходимой помощи; 

- вовлечение обучающихся состоящих на профилактических учетах в кружки, секции и т.д.; 

- установление доброжелательных отношений с родителями проблемных детей, оказание им действенной 

помощи; 

- ведение учета неблагополучных семей, проводимой с ними работы; 

- проведение профилактических бесед, встреч с работниками медицинских и других учреждений по проблемам 

преступности и правонарушенией, наркомании, токсикомании и алкоголизма. 
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Работа с семьей: 

- выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитания детей; 

- обеспечение в работе с неблагополучными семьями инспектора ОУУП  ПДН и КДН и ЗП; 

- организация консультаций специалистов (педагога-психолога, социального педагога, общественного инспектора 

по защите прав детства, мед. работников, педагогов) для родителей; 

- посещение на дому обучающихся,состоящх на всех видах профилактического учета и неблагополучных семей; 

- организация тематических встреч родителей (законных представителей) обучающихся с работниками 

образования, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и др. специалистами 

- проведение общешкольных и классных родительских собраний по проблеме наркомании,  токсико-мании, 

алкоголизма. 

 

Основные составляющие системы профилактики преступлений, правонарушений, вредных привычек в 

школе. 

Участники Направлениедеятельности 

Администрацияшколы Осуществление контроля и координации профилактической работы в 

целом 

Учителя-предметники Организация профилактической работы на уроке (использование 

информационно-агитационных материалов в качестве фрагментов 

урока, проведение тематических уроков) 

Школьныйфельдшер Обеспечение активной работы медицинского кабинета для педагогов, 

детей, родителей, консультативная помощь 

Школьныйпедагог-

психолог 

Организация развивающей работы со школьниками, 

консультирование и сопровождение семей обучающихся, поддержка 

педагогического процесса (выявление и предотвращение различных 

ситуаций риска, позитивное разрешение конфликтных ситуаций), 

диагностическая работа 

 

Социальный педагог 

Привлечение к совместной работе различных заинтересованных 

организаций, установление с ними постоянных и действенных 

контактов, организация досуга обучающихся, работа с семьями 

Органыученическогоса

моуправления 

Проведение социологических опросов, участие в социологических 

акциях и профилактических мероприятиях, проведение целевых 

акций разного масштаба 

Библиотека Обеспечение информационно-методической базы профилактической 

работы 

Учреждения доп. 

образования, культуры 

и спорта 

Обеспечение максимальной занятости детей в течение дня 

Правоохранительныео

рганы 

Взаимодействие со школой по вопросам юридического 

консультирования, проведение бесед на тему правового обеспечения 

профилактической работы, координация совместных действий с КДН 

и ЗП, ОУУП и ПДН, работа с детьми по вопросам правовой 

ответственности за правонарушения, употребления ПАВ, 

организация первичного профилактического учета детей и 

подростков, замеченных в противоправных действиях или 

употреблении ПАВ 

СМИ и Интернет Обзор и распространение антинаркотических материалов, работа 

службы анонимного консультирования «Телефон доверия» 

Семья Проведение бесед, чтение лекций специалистами в родительской 

аудитории, родительские собрания, семинары, работа с 

конфликтными семьями 
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Циклограмма работы по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников в рамках программы «Подросток». 

Объектдеятельности Содержаниедеятельности 

Август 

Создание условий для 

получения общего 

образования 

Проверка информации об устройстве выпускников школы в ОУ   

среднего и высшего профессионального  

образования, на работу в учреждения и организации. 

Анализ состояния успеваемости за прошедший учебный год и 

определение задач на новый учебный год 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Анализ работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников за прошедший учебный год и летний 

период. Проверка информации об устройстве выпускников 9-х  

классов, состоявших на внутришкольном учёте и учёте в 

 ОУУП  ПДН 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Анализ организации летнего отдыха обучающихся 

 

Сентябрь 

 

Создание условий для 

получения общего 

образования 

Комплектование факультативов, предметных кружков. 

Организация индивидуального обучения. 

Индивидуальные беседы членов администрации школы, классных 

руководителей со школьниками, состоящими на внутришкольном 

учёте и учете в ОУУП ПДН; с обучающимися, чьи семьи находятся 

на профилактическом учете в ГЕБД 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Организация обеспечения опекаемых детей горячим питанием. 

Обновление карточек на опекаемых детей. 

Постановка на школьный учёт обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Проверка посещаемости  занятийобучающимися. Заседание Совета 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

(составление плана работы). Постановка на внутришкольный учёт 

обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Утверждение состава Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, планирование работы на новый 

учебный год.  Заседание Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних.  Проверка охвата образованием детей 

школьного возраста, проживающих микрорайоне школы 

Октябрь 

Создание условий для 

получения 

общегообразования 

Учёт и анализ использования свободное времени обучающимися  

(занятых в кружках, секциях, студиях, клубах и т.д.). Организация 

помощи детям в выборе занятий по интересам 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Оформление справок. Обследование условий жизни опекаемых 

детей 

Педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Проверка посещаемости  занятийобучающимися. Организация 

помощи обучающимся, которые состоят на профилактических 

учетах. Анкетирование обучающихся с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время. Оказание помощи обучающимся, 

состоящим на проф. учете в выборе занятий по интересам (запись в 

кружки и  секции). Составление социального паспорта классов. 
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Заседание Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование работы с обучающимися на осенних каникулах: 

экскурсии, походы, соревнования, посещение кинотеатра, музея, 

организация вечеров и т.д 

Ноябрь 

Создание условий для 

получения 

общегообразования 

Анкетирование обучающихся  9-х классов о перспективах 

продолжения образования после окончания основной школы 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Контроль за посещаемостью опекаемыми детьми кружков, секций. 

Анализ успеваемости и посещаемости опекаемых детей. 

Посещение семей и обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений 

за 1-ю четверть. Заседание Совета по профилактике.  

Проверка посещаемости  занятийобучающимися 

Проведение «Дня Профилактики» 

 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Контроль за выполнением плана мероприятий на осенние 

каникулы. Проведение рейдов в семьи обучающихся, состоящих на 

всех видах профучета, а также в семьи, находящиеся в социально-

опасном положении с целью контроля организации досуговой 

деятельности обучающихся и создание условий для воспитания, 

обучения и содержания несовершеннолетних 

Декабрь 

Создание условий для 

получения 

общегообразования 

Проверка организации внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам. 

Сбор информации о движении обучающихся в первом полугодии 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Анализ работы инспектора по охране прав детства за 1 полугодие  

Педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Рассмотрение на заседании Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних персональных дел 

неуспевающих обучающихся. Собеседования с обучающимися, 

совершившими правонарушения в первом полугодии. 

Проверка посещаемости  занятий обучающимися 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование работы с обучающимися на зимних каникулах. 

Проведение новогодних праздников, рейдов в семьи обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета, а также в 

семьи, находящиеся в социально-неблагополучном положении 

Январь 

Создание условий для 

полученияобщегообраз

ования 

Анализ посещаемости, успеваемости, замещения уроков за первое 

полугодие 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Анализ успеваемости и посещаемости опекаемых детей 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Анализ работы по профилактике правонарушений за 1 полугодие. 

Проверка посещаемости  занятийобучающимися. Заседание Совета 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
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Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

 

 

Организация досуга обучающихся в период зимних каникул. 

Проведение рейдов в семьи обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также в семьи, находящиеся в 

социально-неблагополучном положении 

Февраль 

Создание условий для 

получения 

общегообразования 

Проверка посещаемости предметных кружков, факультативов, 

секций 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Контроль за посещаемостью опекаемыми детьми кружков, 

секций 

Педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Посещение на дому обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учёте и учёте вОУУП ПДН, а также неблагополучных семей. 

Проверка посещаемости  занятийобучающимися. Заседание Совета 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

 

Организация досуга обучающихся в период зимних каникул. 

Проведение рейдов в семьи обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также в семьи, находящиеся в 

социально-неблагополучном положении 

Март 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Обследование жилищно-бытовых условий и технического 

состояния жилья опекаемых детей. 

Посещениенеблагополучныхсемей 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Заседание Совета по профилактике. Посещение на дому 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте и учёте в ПДН, 

а также неблагополучных семей. Анализ работы по профилактике 

правонарушений в третьей четверти. Проверка посещаемости  

занятийобучающимися. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Апрель 

Создание условий для 

получения общего 

образования 

Организация подготовки выпускников школы к успешному 

завершению учебного года и итоговой аттестации  

Охрана детства, 

опека и 

попечительства 

Контроль  посещаемости опекаемыми детьми кружков, секций 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Заседание Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних с родителями обучающихся, чьи семьи 

находятся в социально-опасном положении.  Проверка 

посещаемости  занятий обучающимися 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Организация досуга обучающихся в период весенних каникул. 

Проведение рейдов в семьи обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также в семьи, находящиеся в 

социально-неблагополучном положении. Организация начала 

летней компании: пданирование летнего отдыха обучающихся 

Май 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Организация занятости  опекаемых детей в период летних каникул 

Педагогическая работа Контроль подготовки детей группы риска к итоговой аттестации 
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по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

выпускников (контроль их текущей успеваемости, посещения ими 

консультаций). Подготовка анализа работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди школьников 

за истекший учебный год. Выяснение намерений детей группы 

риска участвовать в трудовой деятельности летом. Оказание им 

помощи в устройстве на работу. Проверка посещаемости  занятий 

обучающимися 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование летнего отдыха обучающихся. Планирование летней 

практики обучающихся. Анкетирование обучающихся с целью 

выяснения занятости их в летнее время. Планирование работы на 

пришкольном участке. 

Июнь 

Создание условий для 

получения общего 

образования 

Организация индивидуального отбора при приеме или 

переводеобучающихся в МБОУ СШ № 14 для получения СОО на 

профильном уровне.Подготовка анализа успеваемости 

обучающихся за прошедший учебный год, определение задач на 

новый учебный год 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Организация работы на пришкольном  участке. Открытие 
городского оздоровительного лагеря «Непоседы» с дневным 

пребыванием детей и подростков на базе МБОУ СШ № 14 

 

2.2.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построение персонального 

образовательно-профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков (ПроеКТОриЯ); 

 участие в научно-практических конференциях на базе Камышинского технологического 

института и «Камышинский индустриально-педагогический колледж имени Героя Советского Союза 

А.П.Маресьева».  

На муниципальном и региональном уровнях: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (Камышинский 

стеклотарный завод, крановый завод, завод «РОТОР», ООО «Камышинский текстиль», ООО "Любимый 

город",Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях. 

Нашкольномуровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы или в рамках дополнительных образовательных программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

 родительские собрания-конференции;  

 участие в проектах в рамках деятельности первичной ячейки Общероссийской общественно-
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государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Науровнеклассов: 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования. 

Наиндивидуальномуровне: 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей    детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях. 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с центром 

социальной защиты населения, со спортивными учреждения города МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МОУ ДОД 

ДЮСШ № 2, МБОУ ДОД ДЮСШ №4, с детскими центрами МБОУ ДО ДЮЦ и МБУ ЦРДМ «Спектр». 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

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

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11. Модуль «Организация предметно - пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной средыпредусматривает: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб);  

- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

- организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско - патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;   

- разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;   

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

- разработка и популяризация символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;  
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 - подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;   

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации;  

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;   

- разработка и оформление пространств при  проведении значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);   

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.   

Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-пространственной 

среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

2.2.12. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

 

 

Раздел 3. Организационный.Организация воспитательной деятельности 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для успешности и эффективности воспитания необходим достаточный уровень ресурсного 

обеспечения воспитательного процесса школы. В кабинетахстаршего воспитателя, социального педагога, 

педагога-психолога накапливаются научно-методические работы учителей, материалы по воспитательной 

работе по разным направлениям деятельности: классному руководителю, традиционные дела, для 

малышей, мастерская деда Мороза, ПДД, воспитание и здоровье, разработки мероприятий по 

направлениям воспитательных программ, методическиерекомендации по организации воспитательной 

деятельности по различным направлениям. 

Кабинеты оснащены техническими средствами: компьютером, мультимедийной установкой, 

экраном, музыкальным центром, беспроводной портативной колонкой, цифровым фотоаппаратом, 

многофункциональным устройством.   

Библиотека, книжный фонд, кабинеты, оснащенные аудио- и видеоаппаратурой, музей им. Д. М. 

Карбышева, спортзал, спортивные площадки, оснащенные основным и нестандартным оборудованием. 

Для повышения профессионального мастерства классных руководителей проводятся открытые 

мероприятия, классные часы, семинары, конференции, заседания МО, курсы повышения квалификации 

классных руководителей. 

Управление и организацию воспитательного процессаосуществляют: 

 старший воспитатель, который 

1) осуществляет планирование воспитательной деятельности с группой обучающихся; 

2) обеспечивает организацюя социально и личностно значимой деятельности группы обучающихся; 
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3) осуществляет организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса в группе 

обучающихся; 

 социальныйпедагог, который 

1) осуществляет социально-педагогическую поддержку обучающихся в процессе социализации; 

2) организует  социально-педагогическую поддержку обучающихся в процессе социализации; 
 педагог-библиотекарь, который: 

1)обеспечивает  информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

2) проводит мероприятия по воспитанию у обучающихся информационной культуры; 

3) осуществляет организационно-методическое обеспечение мероприятий по развитию у обучающихся 

интереса к чтению; 

 советник директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, который 

 

1) участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарногоплана воспитательной работы 

в образовательной организации, в том числе с учетомсодержания деятельности Российского движения 

школьников; 

2) обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятельность по основным направлениям 

воспитания; 

3) осуществляет координацию деятельности различных детских общественных объединений и 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на укрепление гражданской 

идентичности, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи 

в общественно полезную деятельность, по вопросам воспитания обучающихся как 

в рамках общеобразовательной организации, так и вне основного образовательного пространства. 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СШ № 14 имени Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева городского округа – город Камышин Волгоградской области, прежде всего, с 

качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ Ш № 14 

-Положение об организации и порядке ведения в МБОУ СШ № 14 учета несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

- Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

- Положение об организации факультативных и элективных курсов 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

- Положение о школьном музее 

- Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся начального, основного 

общего и среднего  образования 

- Положение о волонтерском (добровольческом) объединении в МБОУ СШ №14 

- Положение о школьном спортивном клубе "ЛУЧ" 

- Положение о проведении школьного конкурса чтецов 

- Положение об английском клубе 

- Положение о гуманитарном научном обществе учащихся 

- Положение о школьном дежурстве 

- Положение о проведении Дня здоровья в МБОУ СШ №14 

- Положение о школьной стенной печати 

- Положение о школьной природоохранной акции «Помоги братьям меньшим» 

- Положение о школьной природоохранной акции «Чистые родники» 

- Положение о проведении школьной спартакиады 

- Положение об Ученическом совете  «ДАР» («Дом Активных Ребят») МБОУ СШ № 14 

- Положение о школьных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Положение о классном уголке 
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- Положение  о школьном смотре-конкурсе «Лучший класс года» 

- Положение  о дружине юных пожарных 

- Положение о проектной деятельности обучающихся. 

Система организации воспитательной работы с обучающимися общеобразовательных организаций 

определена с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 

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

В МБОУ СШ № 14  всего751 обучающийся, обучающихя сОВЗ – 2 человека. Это обучающиеся  3, 

9 классов. К ним относятся дети с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества всовместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации егоразвития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событияхгруппы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всехучастников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся 

с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальнойкомпетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацияработы педагога-психолога;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной  и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений на еженедельной общешкольной линейке); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации 

(вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской 

общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- грамота за выполнение нормативов ГТО на золотой (серябряный, бронзовый) знак; 

- грамота за активное участие в общественной жизни школы (класса); 

- грамота за активное участие в спортивной жизни школы; 

- грамота классу за I, II, III место в смотре-конкурсе «Лучший класс года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов,  спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах  и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами 

за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

Всеми обучающимися школы ведется  портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в группе, 

участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, 

участвовавших в конкурсах и т.д.).  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов школы.  В качестве школьных экспертов 

могут привлекаться учителя-предметники и классные руководители высокой квалификации, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательного процесса 
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в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной работе, старшим 

воспитателем, социальным педагогом, педагогм-психологом, советником директора по воспитанию и по 

взаимодействию с детскими общественными объединениями, классными руководителями, Ученическим 

советом «ДАР»  и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами  получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых  являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 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 общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 



101  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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2.4.Программа коррекционной работы. 

Девочка пришла со средним уровнем готовности к школьному обучению. 
Ребёнок с нарушением речи испытывает трудности в процессе освоения образовательной 

программы начального образования. Для неё предусмотрена программа коррекционной 

работы. Обучающаяся не имеет достаточной возможности с помощью вербального 

общения обогащать свой лексический и интеллектуальный потенциал. Поэтому 

окружающая среда для неё должна стать источником развития. Это возможно лишь при 

условии формирования единого коррекционно-развивающего пространства. Вопросы 

психолого-педагогического сопровождения стали основополагающими в жизни 

обучающейся с ТНР. Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования обучающейся. Важно подобрать 

такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально 

раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности учащейся. В 

связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции недостатков 

психофизического развития. Большое значение в образовательном процессе имеет 

личность обучающейся, её эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы (ПКР) составлена в соответствии с 

приложением №5 (вариант 5.1) к ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

ученика с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа 

коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности ученика с 

ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса. Основными образовательными направлениями в специальной 

поддержке освоения АООП НОО являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

 - развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; - обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционного воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; 

фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков. Программа коррекционной работы предусматривает 

вариативные формы специального сопровождения обучающейся с ТНР. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- 

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, где осуществляется 

коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и 
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письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности 

 

Цель программы: 

оказание помощи обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающегося, его социальную 

адаптацию. 

Задачи программы: 

 определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого- педагогическую 

помощь ученику с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 организовать индивидуальные и (или) групповые занятия; 

 реализовать систему мероприятий по социальной адаптации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) ученика с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). (ТНР) 
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Создание специальных условий обучения и воспитания обучающейся с ОВЗ 

 

Для  формирования системы комплексной помощи обучающейся, как ученице с 

особыми образовательными потребностями, школа постоянно создаёт условия 

организационные, психолого-педагогические, программно-методические, вые, 

материально-технические, информационные. 

Организационные условия. 

В школе созданы условия организации учебно-воспитательного процесса: 
- степень участия специалистов сопровождения варьируются 

(в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- составлено расписание индивидуальных занятий у педагога-психолога, логопеда (в 

рамках межведомственного взаимодействия); 

- организуется обследование на ТПМПК. 

Психолого-педагогические условия. 

- установлен оптимальный режим учебных нагрузок; 

Одним из своих направлений в урочной и во внеурочной деятельности является 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и в том числе детей с ОВЗ; 

- есть возможность участвовать в воспитательных, культурных, спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы и класса; 

- в школе организовано психолого-педагогическое сопровождение: постоянно действует 

ППк, в состав которого входят старший методист, медсестра, педагог-психолог, классный 

руководитель; 

- старший методист руководит работой ППк, взаимодействует с муниципальной 

ТПМПК, лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, осуществляет 

просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ОВЗ; 

- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащегося с ОВЗ. 
 

Ответственные за реализацию программы 

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программно-методические условия. 

Обучающийся с ОВЗ обучается по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования (АООП НОО ) согласно рекомендациям 

ТПМПК. 

Директор МБОУ СШ 
№14 

Создает материально-технические условия для реализации  
Программ, создает условия для повышения квалификации 
учителей, ведет общий контроль за условиями реализации 
программы 

Старший методист Составляет программу коррекционной работы, 
осуществляет контроль за реализацией программы 

Фельдшер Оказывает консультативную помощь администрации школы и 

учителю начальных классов. 

Педагог - психолог Совместно с учителями составляют индивидуально-

ориентированную программу обучения, корригируют речевые 

нарушения,  

осуществляю мониторинг и динамику развития обучающихся 

Учитель Ведёт работу над учебной программой, корректирует ее в 

зависимости от уровня развития обучающегося 

Родители 

(законные 

представители) 

Принимают активное участие в реализации программы 
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Педагог-психолог согласно плану своей работы регулярно проводит занятия, 

консультации с обучающейся. Педагог-психолог использует на практике сенсорный 

уголок «Зеркальный обман», фибероптический модуль, светозвуковой стол для рисования 

песком. 

Материально-техническое обеспечение. 

- во всех кабинетах школы установлена мультимедийная техника, кабинеты оснащены 

наглядными пособиями; все учащиеся обеспечены учебными пособиями. Все модули 

коррекционно-развивающего характера ПО «Живой звук» ориентированы на 

использование полноценных умственных задатков ребёнка с нарушением слуха и речи. 

Предусмотренные в модулях упражнения активизируют не только формирование 

речевых навыков, но и имеют коррекционное влияние на познавательную сферу, 

интеллект, речь. 

Информационное обеспечение. 

- в школе создается информационно - образовательная среда для детей с ОВЗ; 
- в каждом кабинете есть компьютер и доступ в Интернет, специальное место также с 

доступом в Интернет оборудовано для обучающейся в школьной библиотеке. 

 

Направления коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: 

Диагностическая работа: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный 

сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разногопрофиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервныхвозможностей; 

— изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка сограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикойразвития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
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— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Этапы реализации программы коррекционной работы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап диагностики коррекционно-развивающейобразовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения , корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации коррекционной программы. 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое (в рамках межведомственного взаимодействия) и педагогическое 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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сопровождение. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения ученицы с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого- педагогической помощи. 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

 
Задачи (направления деятельности) 

 
Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика Педагог-психолог 

 

Первичная диагностика для выявления группы 
«риска» 

Классный руководитель 
Педагог-психолог 

 

Углубленная диагностика детей с ОВЗ 
 

Педагог-психолог 

Социально – педагогическая диагностика Педагог 

Определить уровень организованности ребенка, 

особенности эмоционально-волевой и 

личностной сферы; уровень знаний по 

предметам 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 
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сфере ученика с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
Задачи (направления) деятельности 

 
Ответственные 

Психолого- педагогическая работа Учитель-предметник, 
классный руководитель, 

педагог-психолог 

 

Обеспечить педагогическое сопровождение ребёнку с ОВЗ 
Учитель-предметник, 
классный руководитель, 

Обеспечить психологическое сопровождение ребёнку с ОВЗ Педагог-психолог 

Профилактическая работа  

Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающегося с ОВЗ 

Педагог-

психолог 

Старший 

методист 

Консультативное направление. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

первоклассника с ограниченными возможностями здоровья и его семьи по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающегося. 

 

Задачи (направления) деятельности Ответственн
ые 

 
Консультирование педагогов 

Специалисты ТПМПК, педагог – психолог 

Старший методист 

 

Консультирование обучающейся 

по выявленным проблемам. 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – 

психолог 

Старший 

методист 

 

 
Консультирование родителей 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – 

психолог 

Старший 

методист 

 
Информационно – просветительская работа. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 
 

Задачи (направления) деятельности Ответственные 

Информировать родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам 

Специалисты 

ТПМПК, Педагог – 

психолог 

Старший методист 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей. 

 
Специалисты ТПМПК 

Педагог – 

психолог 

Старший 

методист 

Психологическое сопровождение. 

 

Направления 

работы 

Зада

чи 

Содержание 

и формы 

работы 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

Диагностическое 1.Определение путей 

и форм оказания 

помощи детям с 

ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формировании УУД. 

1.Изучение 

индивидуальной 

медицинской 

карты. 

2.Диагностика, 

анкетирование, 

тестирование. 

3.Беседа с 

родителями и 

классным 

руководителем. 

Составление 

рекомендаци

й для 

учителей и 

родителей. 

Коррекционн

о- 

развивающее 

1. Разработка 

индивидуальн

ых 

коррекционны

х программ по 

выявленным 

трудностям. 

2. ФормированиеУУД. 

Коррекционн

ые занятия: 

-групповые 

-индивидуальные. 

Повышение 

уровня 

социально- 

психологическ

ой адаптации. 

Психологическ

ая поддержка 

ребёнка с ОВЗ. 

Профилактическое 1. Повышение 

психологическ

ой культуры 

(родителей, 

учителей). 

2. Снятие 

психологическ

их перегрузок. 

3. Предупрежден

ие трудностей 

и нарушений. 

Консультации для 

родителей, 

педагогов. 

Психолого- 

педагогический 

консилиум. 

Разработать 

рекомендации 

по построению 

учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальны

м и 

особенностями 

и 

возможностями 

обучающегося 

с ОВЗ. 

Создание 

положительно

го 

эмоционально

го фона для 

обучения. 
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Педагогическое сопровождение. 

 
 

Направления Зада

чи 

Содержание и 

формы 

работы 

Диагностическо

е 
1. Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2. Организация 

педагогического 

сопровождения. 

Изучение 

индивидуальной карты 

медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

 3. Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение 

условий, в которых они будут 

преодолеваться. 

4. Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

Беседы. 

Тестирован

ие. 

Наблюдени

е. 

Коррекционное 1.Преодоление затруднений Проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Все виды 

коррекционных работ 

должны быть 

направлены на 

развитие 

универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и 

формы 

коррекционной 

 учащегося в учебной 

деятельности. 

 
2.Овладение навыками адаптации 

 учащегося к социуму. 

 
3.Развитие творческого 

потенциала 

 учащегося. 

 
4.Создание условий для развития 

 сохранных функций; 

формирование 

 положительной мотивации к 

 обучению; 

 
5.Повышение уровня общего 

 развития, восполнение пробелов 

 предшествующего развития и 

 обучения; коррекция отклонений в 

 развитии познавательной и 
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 эмоционально-личностной сферы; работы учителя: 

- наблюдение за 

учениками в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 
 

- поддержание 

постоянной связи с 

учителями- 

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление 

психолого- 

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

 
6.Формирование механизмов 

 волевой регуляции в процессе 

 осуществления заданной 

 деятельности; воспитание умения 

 общаться, развитие 

 коммуникативных навыков. 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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  обследования, где 

отражаются особенности 

его личности, поведения, 

межличностных 

отношений с родителями 

и одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и 

учителями- 

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционнойработы; 

- контроль 

успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в 

школекомфортно; 

- ведение документации 

(психолого- 

педагогические 

дневники наблюдения 
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за учащимися идр.); 

- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной 

наразвитие 
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  познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Для повышения 

качества 

коррекционной работы 

необходимо 

выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД 

на всех этапах 

учебного процесса; 

- обучение (в процессе 

формирования 

представлений) 

выявлению 

характерных, 

существенных 

признаков предметов, 

развитие умений 

сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, 

осуществление 

контроля за 

речевойдеятельностью 

детей; 

- установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 

предметом, его 

словесным 

обозначением и 

практическимдействием

; 

- использование более 

медленного темпа 

обучения, 

многократного 

возвращения к 
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изученному материалу; 

- максимальное 

использование 

сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение 

деятельность на 

отдельныесоставные 

части, элементы, 
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  операции, 

позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем 

отношении друг к 

другу; 

- использование 

упражнений, 

направленных на 

развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Организация групповых 

и индивидуальных 

занятий, которые 

дополняют 

коррекционно- 

развивающую работу, и 

направлены на 

преодоление 

специфических 

трудностей и 

недостатков, 

характерных для 

учащегося с ОВЗ. 

Оказание помощи 

учащемуся в 

преодолении их 

затруднений в учебной 

деятельности 

проводится педагогами 

на уроках и во 

внеурочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, 

которые требуют 

выбора наиболее 

эффективных способов 

выполнения и проверки. 

Важно способствовать 

осознанию причины 

успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 
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способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению 

«неуспешности» 

помогают задания для 

групповой и 
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  коллективной работы, 

когда общий успех 

работы поглощает чью-

то неудачу и 

способствуя пониманию 

результата. Система 

таких работ позволяет 

каждому ребенку 

действовать 

конструктивно в 

пределах своих 

возможностей и 

способностей. 

В конце уроков 

целесообразно 

предлагать задания для 

самопроверки. Это 

позволяет учащемуся 

сделать вывод о 

достижении цели. 

В обучении учащегося 

планировать учебные 

действия: составлять 

план учебных действий 

при решении текстовых 

задач, при применении 

алгоритмов 

вычислений, при 

составлении плана 

успешного ведения 

математической игры, 

при работе над 

учебными проектами. 

Всё это создаёт условия 

для формирования 

умений проводить 

пошаговый, 

тематический и 

итоговый контроль 

полученных знаний и 

освоенных способов 

действий. 

На уроках 
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изобразительного 

искусства 

начиная с первого 

класса, 

способствовать 

формированию у 

учащихся умению 

обсуждать и оценивать 

как 
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  собственные работы, так 

и работы своих 

одноклассников. Такой 

подход способствует 

осознанию причин 

успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Обсуждение работ 

учащихся с этих 

позиций обеспечивает 

их способность 

конструктивно 

реагировать на критику 

учителя или товарищей 

по классу. 

Рассмотрение работ 

ребят- одноклассников 

помогает понять, 

насколько удачно 

выполнил творческую 

работу сам ученик, а 

также способствует 

развитию 

коммуникативных 

навыков. 

На уроках технологии 

составление 

подробного плана 

является основой 

обучения предмету 

детей. 

На уроках 

литературного чтения 

выстроить систему 

вопросов и заданий для 

планирования и 

осуществления 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

Задания включают 

вопросы как базового 

уровня (планируемые 

результаты ФГОС на 
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базовом уровне 

освоения), так и 

повышенного уровня, 

которые позволяют 

учащимся сделать 

вывод о 

достижении 

поставленных 
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  в начале изучения 

раздела целей и задач. 

На уроках педагоги 

имеют возможность 

формировать начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат 

задания, тексты, 

проекты, 

практическиеработы, 

направленныена 

осмысление норм и 

правил поведения в 

жизни. 

Профилактическое Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

  
Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

  
-Осуществление 

дифференцированно

го подхода в 

обучении 

  
- использование в ходе 

урока стимулирующих 

и организующих 

видов помощи. 

  
- осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до родителей. 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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- привлечение к 

участию коллективных 

творческих дел. 

  
- вовлечь в 

спортивную секцию, 

библиотеку. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с 

учетом возможностей своего здоровья; 

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействоватьсо 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурногофеномена; 

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками ивзрослыми 

людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественногоздоровья; 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослымилюдьми; 

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

− характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегосяопыта; 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех егопроявлениях; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности наоснове 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 

ребенка по их достижению; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстникамии 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

На основе программы коррекционной работы образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает соответствующую рабочую программу с учетом диагноза 
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ребенка. 

Представленные ниже подпрограммы являются базовыми элементами программы 

коррекционной работы общеобразовательного учреждения. 

В целях отслеживания результатов работы, с учащимся проводится комплексная 

диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Диагностика состоит из 3-х этапов – первичной, промежуточной, итоговой. Результаты 

исследований отмечаются в «Индивидуальной карте учащегося» и психолого- 

педагогическом статусе учащейся . 

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с 

ребенком и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности 

с учётом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных 

результатов при обучении. 

Таким образом, цель начального обучения обучающейся с ТНР совпадает с целью 

традиционного начального обучения – научить ребёнка читать, считать, писать, 

сформировать основные умения и навыки учебной деятельности, развить элементы 

теоретического мышления, операции самоконтроля, культуру речи и поведения, привить 

основы личной гигиены. 

Эффективная динамика развития обучающегося с ТНР намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское 

лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, 

неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории 

детей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Учебный план для обучающейся 3а класса на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ СШ № 14, реализующий АООП НОО для обучающейся с ТНР (вариант 5.1), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

Учебный план школы составлен в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 

2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 115 г. Москва "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

-              СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 

21.03.2022 г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

    безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ по МБОУ СШ № 14 от 23.08.2021 г. № 287-о «О введении особого 

режима работы МБОУ СШ № 14 в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане школы сохраняется номенклатура образовательных компонентов. 

Базисное количество часов начального общего образования сохраняется. 

Все учебные предметы обязательной части, определенные образовательной программой, 

изучаются всеми обучающимися каждого класса. 

В обязательную часть учебного плана включены следующие предметные области и 

учебные предметы: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает учебные предметы: русский язык (3 классы), литературное 

чтение (3 классы).  

- - в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» не осуществляется изучение учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» на основании  отсутствия заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На 

данные учебные предметы не отводятся часы в 3-х классах. 

                            - предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет иностранный язык   

                            (английский) (3 классы); 

                           - предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет математика  

                          (3классы). Изучение информатики в 3-х классах осуществляется в рамках учебных предметов   

                             обязательной  части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных                

                          результатов, связанных с  использованием информационных технологий, достигается за счет        

                        включения  тематических  разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 
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- «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, 

в том числе сети Интернет); 

- «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

- «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, 

виртуальные путешествия); 

- «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» включает 

учебный предмет окружающий мир (3 классы); 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы: музыка (3 

классы), изобразительное искусство (3 классы); 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет технология (3 

классы); 

- предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

физическая культура (3 классы). 

                  
                       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально        

            допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

              Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МБОУ СШ № 14. 

              Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы  начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных   потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей)        

             несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СШ № 14. 

 
       Раздел II. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования                     

              для 3-х классов – 34 недели.  

              Показатели объёма учебной нагрузки в учебном плане для 3 классов рассчитаны  

               на 34 учебные недели. 

               Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов,                 

               модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного   

               процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,    

               установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего    

               образования МБОУ СШ № 14 выделено в 3 классах – 23 часа. 

               Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

                - 3-х классов – не более пяти уроков. 
                Дополнительные и внеурочные занятия, консультации могут проводиться в субботу с согласия              
               обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность урока в 3 классах – 40 минут. 
              При проведении занятий по иностранному языку (3 классы) осуществляется деление   

                классов на   две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Реализация учебного плана осуществляется в очной форме, в том числе с применением 

электронных средств обучения и дистанционных технологий в случае необходимости. 

   Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми педагогическими 
кадрами – 12 учителями (75% имеют высшее образование; 25% - среднее специальное); 

учителя высшей и I категорий – 61,1%; ведут преподавание в соответствии со 
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специальностью – 100%; прошли курсы повышения квалификации по проблеме «Реализация 

ФГОС НОО (ред. от 31.05.2021 г. № 286)» - 100%. 

Учебный план МБОУ СШ №14 обеспечен стандартным государственным 

финансированием в соответствии с типом школы. Учебный план имеет адекватное 

программно-методическое обеспечение (учебные программы, учебники, методические 

рекомендации, дидактические материалы, контрольные измерительные материалы). 

                                        

                                                           Раздел III. Формы промежуточной аттестации 
             Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ СШ № 14. 

          Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими     

                 программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным   

               учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных     

                предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

3-й Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

Литературное чтение 

3-й Диагностика читательской грамотности, 

тематический тест 

Иностранный язык (английский) 
3-й Контрольная работа 

Математика 
3-й Контрольная работа, Комплексная 

контрольная работа 

Окружающий мир 
3-й Тематический тест 

Изобразительное искусство 
3-й Контрольная работа 

Музыка 3-й Тематический тест 

Технология 
3-й Контрольная работа 

Физическая культура 
3-й Сдача нормативов, тематический тест 
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Учебный план для обучающейся 3а класса 
 

 

Предметные 

области 

 

Учебн

ые 

предмет

ы 

Количест

во часовв 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

 

Школа России 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное 
чтение 

4 136 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 68 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

-- -- 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное 
искусство 

1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 102 

 Итого 23 782 
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Обеспечение обязательной части учебного плана программами, методическими пособиями и 

учебниками на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Образователь

на я 

область 

Наимено

ва ние 

предмет

а 

Кла

сс 

Программы. Учебники. 

Методическ

ие пособия. 

Соответствую

т 

образовательн

ой программе 

школы 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский 

язык 
3а Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования 

УМК 
«Школа 
России» 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, 

Русский язык, 

учебник в 2 ч. - 

М.: Просвещение, 

2018 

соответствует 

Литерату
рн ое 

чтение 

3а Примерные 
программы 

начального 

общего 

образования 

УМК 

«Школа 

России» 

Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, 

Литературное 

чтение, учебник в 2 

ч.-М.: Просвещение, 

2016 

соответствует 

Иностранный 

язык 

Иностр

анный 

язык 

(англий

- ский) 

3а Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

английскому 

языку. 
Авторская 

программа 

М.В. 

Вербицкой 

М.В. Вербицкая 
«Английский 

язык», учебник в 

2 ч. – М.: 

Вентана-Граф: 
Pearson Education 

Limited, 2016 . 

соответствует 

 

Математик
а и 

информати

ка 

 

Математик
а 

3а Примерн

ые 

програм

мы 

начально

го 
общего 
образования 
УМК «Школа 

России». 

М.И. Моро, М.А. 

Бантова 
«Математика» , 
учебник 2 части, 

М.: 
Просвещение, 2018 

соответствует 

 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружаю

щи й мир 

3а Примерные 
программы 

начального 

общего 

образования 

УМК 
«Школа 
России» 

А.А. Плешаков 
«Окружающий мир», 

учебник 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2018 

соответствует 

 

Искусство 
 

Музыка 
 

3а 
Примерные 
программы 

начального 

общего 
образования 

по УМК 

«Школа 
России» 

Крицкая Е.Д., 
Сергеева Г.П. 

Музыка, 

учебник, 
Москва 

«Просвещение», 
2012г 

соответствует 
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 Изобразите
л 
ьное 

искусство 

3а Примерные 

программы 

начального 

общего 
образования 

УМК 
«Школа 
России» 

Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева 

Изобразительное 

искусство, М.: 
Просвещение, 

2018 

соответствует 

 

Технология 

 

Технологи

я 

 

3а 

Примерные 

программы 
начального 

общего 

образования 

УМК 
«Школа 
России» 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, 
Технология, 

учебник, М.: 

Просвещение, 

2018. 

соответствует 

Физическая 
культура 

Физическа
я 
культура 

3а Примерные 
программы 

начального 

общего 

образования 

по УМК 

«Школа 
России» 

В.И.Лях, 
А.А.Зданевич, 

Физическое 

воспитание, 

Москва, 

«Просвещение», 
2012г 

соответствует 

 

3.2.Программа внеурочной деятельности. 

I Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, общий объем 

нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и 

методическими рекомендациями: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

  № ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном». 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся –

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее– 

СП2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО. 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности». 

 

II. Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса  уровня НОО. Рабочая 

программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность;  

‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 
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уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагога-психолога);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

III. Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего, 

основного общего  и образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена часть, рекомендуемая для обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (втом числе 

финансовой грамотности); 

1час в неделю–на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные на занятия, 

связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне (английский 

язык),проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех 
обучающихся 

Информационно

-

просветительски

езанятияпатриот

ической,нравств

енной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихсяксвоейРодине–

России,населяющимеелюдям,ееуникальнойистор

ии,богатойприродеивеликойкультуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основныетемызанятийсвязанысважнейшимиасп

ектамижизничеловекавсовременнойРоссии:знани

емроднойисторииипониманиемсложностейсовре

менного 

мира,техническимпрогрессомисохранениемприр
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оды,ориентациейвмировойхудожественнойкульт

уреиповседневной культуре поведения, 

доброжелательным  отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 

Занятияпо 
формированию

функционально

йграмотностио

бучающихся 

1 Основнаяцель:развитиеспособностиобучающихся

применятьприобретённыезнания,   

уменияинавыки для решения 

задачвразличныхсферахжизнедеятельности,(обес

печениесвязиобучениясжизнью).Основнаязадача:

формированиеиразвитиефункциональнойграмотн

остишкольников:читательской,математической,ес

тественно-

научной,финансовой,направленнойнаразвитие 

креативного мышления и 

глобальныхкомпетенций. 

Основныеорганизационныеформы:интегрированн

ыекурсы,метапредметныекружки 

илифакультативы 

Занятия, 
направленные 

наудовлетворен

иепрофориента

ционныхинтере

сов 

ипотребностейо

бучающихся 

1 Основная     цель:     развитие     ценностного 
отношенияобучающихсяктрудукакосновномуспос

обудостиженияжизненногоблагополучияиощуще

нияуверенностивжизни. 

Основнаязадача:формированиеготовностишкольн

иковкосознанномувыборунаправления 

продолжения своего 

образованияибудущейпрофессии,осознаниеважно

стиполучаемых в школе знаний для 

дальнейшейпрофессиональнойивнепрофессионал

ьнойдеятельности. 

Основные         организационные         формы 

профориентационныебеседы,деловыеигры,квесты

,решениекейсов,изучениеспециализированныхци

фровыхресурсов,профессиональныепробы,модел

ирующиепрофессиональнуюдеятельность,экскурс

ии,посещениеярмарокпрофессийипрофориентаци

онныхпарков. 

Основноесодержание:знакомствосмиромпрофесс

ийиспособамиполученияпрофессиональногообраз

ования;созданиеусловийдляразвитиянадпрофесси

ональныхнавыков(общения,работывкоманде,пове

дениявконфликтнойситуацииит.п.);создание 

условий для познания 

обучающимсясамогосебя,своихмотивов,устремле

ний,склонностейкакусловийдляформированияуве

ренностивсебе,способностиадекватнооцениватьсв

оисилыивозможности. 

Вариативная часть 
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Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальн

ых и 

социокультурны

х 

потребностей 

обучающихся 

3 Основнаяцель:интеллектуальноеиобщекультурное

развитиеобучающихся,удовлетворениеихособыхп

ознавательных,культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностногоотношенияобучающихсякзнаниям,ка

кзалогуихсобственногобудущего,иккультуре в 

целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятияподополнительномуилиуглубленномуизуч

ениюучебныхпредметовилимодулей;занятияврам

кахисследовательскойипроектной деятельности; 

занятия, связанные 

сосвоениемрегиональногокомпонентаобразовани

яилиособымиэтнокультурнымиинтересамиучастн

иковобразовательныхотношений;дополнительные

занятиядляшкольников,испытывающихзатруднен

иявосвоении учебной программы или трудности 

восвоенииязыкаобучения;специальныезанятиядля

обучающихсясограниченнымивозможностями

 здоровья или 

Испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации 

Занятия,направ

ленные 

наудовлетворен

иеинтересов 

ипотребностей 
обучающихсяв 
творческоми 
физическомразв
итии, 
помощьв 
самореализации
, 
раскрытиииразв
итии 
способностейи 
талантов 

2 Основнаяцель:удовлетворениеинтересовипотреб

ностейобучающихсявтворческомифизическомра

звитии,помощьвсамореализации,раскрытииираз

витииспособностейи талантов. 
Основные   задачи:   раскрытие   творческих 
способностейшкольников,формированиеу 
них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного 
отношенияккультуре;физическоеразвитие 
обучающихся,привитиеимлюбвикспортуи 
побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, 
формированиеустановокназащитуслабых; 
оздоровление школьников, привитие им 
любвиксвоемукраю,егоистории,культуре, 
природе,развитиеихсамостоятельностии 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы:занятия 
школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках 
или кружках художественного творчества, 
журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.); занятия 
школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); занятия 
школьников в объединениях 
туристско-краеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев) 
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IV. Цель и идеи внеурочной деятельности 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, 

патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими, 

родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и настойчивости в 

достижении результата. 

Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  Отечество, природа,  

мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  жизни.  
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 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного    отношения к 

себе и окружающим, интереса к учению. 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

   обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни;  

воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ различного 

уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  с общественными 

организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, библиотеками, семьями учащихся. 

Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

        Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного 

эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде внеурочной  деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня, результатов особое значение 

имеет равноправное взаимодействие обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет его 

взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

                Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

               Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
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духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

               Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время.  

            Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

           Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

                В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального содействия 

развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся 

к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

 

V.    Отличительные особенности программы 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

 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 к  сложному). 

VI. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
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исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

VII. Формы внеурочной деятельности: 

 изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

 организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  спортивных 

соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для глаз; 

 участие во всероссийских, республиканских,  городских и районных  соревнованиях. 

 организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 

 работа кружков, секций; 

 организация конкурсов, олимпиад, конференций, экскурсий; 

 участие в вахте памяти;  

 участие в социально-направленных акциях; 

 организация показательных выступлений; 

 проведение тематических классных часов;  

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

 встреча с интересными людьми; 

 разработка проектов к урокам. 

 организация конкурсов, олимпиад, КТД; 

        В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 педагог - библиотекарь; 

 работники спортивной школы; 

 работники школы искусств; 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы;  

 особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 особенности руководителей кружков и секций, их интересы,  склонности, установки; 
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 материально-техническая база школы. 

 

VIII. Ожидаемые результаты 
Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозиции,социальныекомпетенцииличностныхкачеств; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

 освоение универсальных учебных действий; 

 овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательныйрезультатвнеурочнойдеятельности-непосредственноедуховно-нравственное приобретение 

обучающегося благодаря его участию в том илииномвидедеятельности. 

Воспитательныйэффектвнеурочнойдеятельности-влияние(последствие)того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личностиобучающегося. 

Всевидывнеурочнойдеятельностиучащихсянауровнеосновногообщегообразованиястрого 

ориентированынавоспитательныерезультаты. 

Внеурочнаядеятельностьспособствуеттому,чтошкольниксамостоятельнодействуетв 

общественнойжизни,можетприобрестиопытисследовательскойдеятельности;опытпубличноговыступления;оп

ытсамообслуживания,самоорганизациииорганизациисовместнойдеятельности сдругимидетьми. 

Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном пространстве; 

Укрепление здоровья воспитанников; 

Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

Снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

Укрепление связи между семьёй и школой.  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества программы 

по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление  любой 

инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых 

исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

        Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в общешкольных, районных, 

городских, республиканских, всероссийских мероприятиях;  участия обучающихся, в конкурса различного 

уровня, в школьной научно-исследовательской конференции. 

 

IX. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, не 

проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности и занятий в 

организациях дополнительного образования осуществляется классным руководителем и преподавателем, 

ведущим курс.  

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 года.  

План внеурочной деятельности основного общего образования на 2022/2023 учебный год принят с 
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учетом мнения совета командиров обучающихся, совета родителей. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, 

выполнениянорматива,выполненияиндивидуальнойиликоллективнойработы,отчетаовыполненной работе и 

т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетомособенностей реализуемой программы. 

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, 

музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости и в электронном журнале. 

X. Режим внеурочной деятельности 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4 классах в соответствие с требованиями 

обновленного ФГОС . 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности не менее 30 минут. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности зависит от возраста и вида деятельности, должна составлять 45 минут, но 

не более  полутора часов в день. (СанПиН 2.4.2.3648-20).Перерыв между занятиями внеурочной 

деятельности 10минут. Домашние задания не предусмотрены. 

       Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с группой  обучающихся, 

сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, выбора родителей по  отдельному расписанию. 

Наполняемость групп при проведении занятий составляет не менее 15 человек. 

Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по интересам. 

            Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации внутренних  

ресурсов учреждения или за счет бюджетного финансирования и привлечения дополнительного образования 

(за счѐт привлечения специалистов городских музеев, центральной городской библиотеки, городской детской 

библиотеки, бассейна и других, а также деятельность классного руководителя, педагога-организатора, 

педагогов школы, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, библиотекаря.) 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных школах, 

музыкальных школах и др.организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписаниевнеурочныхзанятийсоставляетсяотдельноотрасписанияуроков. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не 

более 10 часов в неделю. 

         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школы не  более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках, экскурсиях 

и т. д.).  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное преимущество организации 

внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы школы.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную деятельность, 

которая осуществляется через классных руководителей, педагога-психолога, заместителя директора по 

воспитательной работе и учителей-предметников.  

При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

XI. Этапы реализации внеурочной деятельности: 

этап Задачи Мероприятия 

1 Подготовка    Предполагается осуществить разработку модели 
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Проектный 

(август – 

сентябрь 2022г.) 

педагогических 

кадровк работе 

с  

обучающимися  

по внеурочной 

деятельности 

внеурочной деятельности, создать творческие 

лаборатории и программы их деятельности, 

определить концептуальные положения и 

диагностические средства мониторинга за 

результатами развития личности учащихся. 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

2 

Практический 

(сентябрь 2022 – 

май 2023уч.год) 

Реализация 

программы 

Реализация подпрограмм, апробация и 

использование в образовательном процессе 

личностно ориентированных технологий, приемов, 

методов обучения и воспитания школьников, 

социальной и психологической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; проведение 

мониторинга развития личности обучающегося 

3 

Обобщающий 

(май 2023г.) 

Подведение 

итогов 

Обобщение опыта работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по 

моделированию и построению программы 

внеурочной деятельности,  наметить перспективы и 

пути дальнейшего развития программы. 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий, «Овации», конкурс портфолио 

иобучающихся 

 

  

 

XII.Тематическое планирование и содержание деятельности 

 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми  младшего  и подросткового 

возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где важным фактором 

воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и 

его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент 

их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-

творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, 

способности сделать правильный нравственный выбор.  

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в школе созданы 

необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить 

свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную 

жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие организовывать свою 

работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи 

возникла необходимость акцентировать внимание: 
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- 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. 

 

XIII. Требования к оформлению программы курсов внеурочной деятельности 
Программа курсов внеурочной  и кружковой деятельности  составляется   на один учебный год педагогом  

индивидуально,  в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы школы и с 

учетом  особенностей детей. 

Рабочая программа внеурочной и кружковой  деятельности  является обязательным документом для 

административного контроля  степени освоения содержания, курса обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов. 

Структура рабочей программы внеурочной и кружковой  деятельности  определяется  Положением   с учетом  

требований ( п.19.5 ФГОС НОО). 

 

Структура программы курсов внеурочной деятельности: 

Элементы  

рабочей программы по 

внеурочной 

деятельности 

Содержание элементов рабочей программы по внеурочной 

деятельности 

Титульный лист 

(приложение №1) 

- название программы; 

- направление развития личности школьника; 

- вид внеурочной деятельности школьника, в рамках которого 

реализуется программа; 

- возраст обучающихся; 

- разработчик программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки рабочей программы ; 

Результаты освоения 

курса внеурочной  

деятельности 

(приложение №2) 

- личностные результаты  

- метапредметные результаты  

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

(приложение №3)  

- раздел, темы курса  

- краткое содержание  

- формы организации занятий и виды деятельности  

Тематическое 

планирование 

(приложение №4) 

- целевые приоритеты (согласно программы воспитания)  

- № п/п  

- название раздела, темы  

- количество часов  

Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение №5) 

 

-№ п/п 

-тема занятия 

- количество часов  

- календарные сроки (план/факт)  

- корректировка  

 

Оформление и хранение рабочих программ 

Рабочая программа внеурочной и кружковой  деятельности  оформляется в электронном и печатном 

варианте. 

Электронный вариант и печатная версия рабочей программы внеурочной и кружковой  деятельности   

хранятся у заместителя директора по воспитательной работе. 
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Электронная версия рабочей программы внеурочной и кружковой  деятельности  форматируется в редакторе 

Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля 

со всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А 4; таблицы встраиваются непосредственно в текст.  Календарно-тематическое планирование 

представляются в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы внеурочной и кружковой  деятельности  

не нумеруется.  

Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

Распределение времени по каждому направлению: 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности. 

 

XIV. Недельный план внеурочной деятельности 
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Приложение №1 

Тематика классных часов «Разговор о важном» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

1.  05.09.2022  Мы — одна страна!  

2.  19.09.2022  Россия и мир  

3.  26.09.2022  Ежедневный подвиг учителя Русские писатели и поэты о войне  

4.  03.10.2022  Герои мирной жизни  

5.  17.10.2022  Языки и культура народов России: единство в разнообразии  

6.  

 

24.10.2022  «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов 

российская земля рождать…»  

7.  07.11.2022  Есть такая профессия – Родину защищать  

8.  19.12.2022  «Я знаю, что все женщины прекрасны…»  

9.  

 

23.01.2023  «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести…  

10.  06.02.2023  Русские писатели и поэты о войне  

11.  20.03.2023  Есть такая профессия – Родину защищать  

12.  06.04.2023  Герои мирной жизни  

13.  27.04.2023  Мужественные профессии  

14.  10.05.2023  Культура каждого народа неповторима  

15.  22.05.2023  Рекорды России  

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

16.  12.09.2022  Личное пространство человека  

17.  14.11.2022  Ценники и ценности: что не так в обществе потребления?  

18.  

 

13.02.2023  «Каждый думает о том, как изменить мир, но никто не думает о том, как 

изменить себя…»  

19.  17.04.2023  «Жить — значит действовать»  

НАШ ДОМ – ЗЕМЛЯ 

20.  

 

10.10.2022  «Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих поколений  

21.  12.12.2022  Цифровое будущее: возможности и риски  

22.  16.01.2023  Это касается каждого (заключительный урок года, подведение итогов)  

23.  13.03.2023  Разрушаем планету – разрушаем себя  

24.  15.05.2023  Заповедники России  

О ДОБРЫХ ЧУВСТВАХ 

25.  10.10.2022  Мудрое слово Древней Руси: час русской культуры  

26.  28.11.2022  Доброта - дорога к миру сделать для себя и для других  

27.  05.12.2022  За правое дело стой смело  

28.  06.02.2023  Семейные ценности и традиции разных народов  

29.  17.04.2023  Один час моей жизни: что я могу  

30.  22.05.2023  Народная сказка как выражение народной мудрости  

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕШЕНИЕ 

31.  38.11.2022  Истоки Руси  

32.  27.02.2023  От Древней Руси до современной России  

33.  06.03.2023  Герои Отечества разных исторических эпох  

34.  05.05.2023  Женщины - герои Великой Отечественной войны  
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 3.3. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в соответствии с требованием ФГОС НОО ОВЗ 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с ТНР представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- «Конвенция ООН о правах ребёнка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990г.; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года№273-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 17.03. 2011 года №175 «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013 г. 

N 1082 г «Положение о психолого-медико-педагогическойкомиссии»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихсяс 

ограниченными возможностямиздоровья»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуения и 

воспитания в организвциях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26; 

- рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ТПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в соответствии с приложением №5 (вариант 5.1 ФГОС НОООВЗ). 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

НОО для детей с ОВЗ 

Для реализации АОП начального образования (вариант 5.1) в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалисто

в в 

начальной школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в 
рамках образовательного процесса 

4 

2. Педагог - психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 
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3. Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке 

и 

обработке информации 

1 

4. Педагог 

дополнительно

го 

образовани

я 

(совмещени

е) 

Обеспечивает реализацию 

внеурочной деятельности 

ООП НОО 

1 

5. Административн

ый персонал 

Обеспечивает условия для 

эффективной работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

3 

6. Медицинск

ий 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новая результативность – это способность строить отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать 

личностные и социально значимыепроблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровьяучащихся. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе через 

такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в региональных конференциях, 

участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям АОП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов 

для педагогов развивающегообучения. 
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Материальнотехнические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ТНР (вариант 5.1). 

Оценка материальнотехнических условий реализации АООП НОО ОВЗ 
 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

2. Помещения для занятий техническим творчеством, 
иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографиейи 
изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский, стоматологический кабинет Имеется в наличии 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 
 

№

 

п

/

п 

Компонент

ы 

оснащени

я 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходим

о/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты: 

положение о кабинете, паспорт 

кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в 

кабинете идр. 

 Учебнометодическиематериалы: 

 Рабочие программыучителя 

Дидактические и

 раздаточные материалы 

Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР 

Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

мобильный компьютерный класс (1) 

телевизор (1) 

DVD-плеер (3) 

принтер (3) 

проектор (1) 

магнитная доска (2) 

оборудованная компьютерная 

сеть 

Учебнопрактическое 

оборудование: 

В наличии 

   

 

В наличии 

(соответствуе

т требованиям 

СанПиН) 
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 Игры и игрушки 

 Оборудование (мебель) 
  

2. Компоненты 

оснащения 

методическо

го кабинета 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы

 (образовательные 

программы) 

В наличии 

  Комплекты диагностических 

материалов на определение уровня 

готовности учителя к внедрению ФГОС 

нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление 

проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-

методическое обеспечение ООП, 

научно-методическое, психолого-

педагогическое сопровождение ООП, 

кадровый состав и др. 

 

3. Компонен

ты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинет начальной школы расположен на первом этаже, столовая, спортивный зал, 

актовый зал, кабинет музыки - на первом этаже, 

1 компьютерный класс – на третьем этаже, медицинский, стоматологический кабинеты - 

на первом этаже. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшему школьнику и предназначенные для: 

 общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок.); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном 
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участке) 

 групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы (кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом и третьем этажах, 
актовый зал). 

Во всех помещениях МБОУ СШ № 14, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения. Каждый 

класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором 

можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации, центральной доской, экран (телевизор, интерактивную доску) с 

возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора, видео- 

аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся 

и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках АОП класс имеет 

доступ по расписанию в следующие помещения: 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 
музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, выходом 

в сеть Интернет; 

 спортивный комплекс (спортивный зал), 

 актовый зал. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют соответствующий 

экран или проецирования с компьютера на экран телевизора. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в МБОУ СШ № 14 предусматривает: 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающейся с 

ТНР. 

Психолого-педагогические условия обеспечивают: 
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию программ дошкольного образования и АООП НОО; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг способностей и возможностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
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возможностями здоровья); 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе создан и функционирует психолого-педагогический консилиум в составе: 

старший методист, медсестра, педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители. 

Психолого - педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ осуществляют педагог- 

психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей 

каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся. В системе работы следующие формы: 

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК; 

 проведение малых педагогических советов; 

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

 разработка методических рекомендацийучителю; 

 анкетирование учащегося, диагностика; 

 обследование школьника по запросу родителей; 

Содержание и формы работы 
 

 наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы,родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обученииребенка: 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционнойработы; 

 контроль успеваемости и поведения учащегося вклассе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

учащийся с ОВЗ чувствовал себякомфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимся и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащегося, его общееразвитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение ребёнка (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
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 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающегося с ОВЗ. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
 

 Анкета (приложение № 1) для изучения социально-психологической адаптации к школе 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, и анкета (приложение № 2) для 

изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебно- 

воспитательного процесса. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При 

этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

 Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования (приложение № 3) 

и бесед с родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцыигодыжизни).Имеютзначениенаследственность(психическиезаболеванияили 

некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

 Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если ребенок не 

справляется с программным материалом, где психолог использует следующие методики: 

просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, 

последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, 

кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнения запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи, заполняется протокол первичного обследования 

ППк МБОУ СШ № 14 и дневник динамического наблюдения. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

 Составление индивидуальных карт психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 Составление индивидуального образовательного маршрута 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.. 
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Приложение № 1 
 

Анкета 

для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/ 
 

Фамилия,имя,отчество  

Возраст   

Датазаполнения   

1. Успешность выполнения школьных заданий: 

5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 

4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 

3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 

2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам. 

Кол-вобаллов:  

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий: 

5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 

4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей; 

3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

Кол-вобаллов:  

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий: 

5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого; 

3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью; 

2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 

самостоятельно; 

1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 

контроль со стороны взрослого. 

Кол-вобаллов:  

4. Эмоциональное отношение к школе: 

5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется. 

4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 

3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 

2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, иногда 

страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 

1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 

Кол-вобаллов:  
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5. Взаимоотношения со сверстниками: 

5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 

4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в контакт, 

когда к нему обращаются другие дети; 

3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми; 

2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт; 

1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо инициативен 

в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: ссорится, дразнится, 

дерется. 

Кол-вобаллов:  

6. Отношение к учителю: 

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с ним; 

4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его требования, 

тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может обратиться к 

учителю за помощью. 

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 

одноклассникам. 

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, старается 

быть незаметным для него; 

1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или отрицательные 

эмоции. 

Кол-вобаллов:   

Общее кол-вобаллов:_  

Классныйруководитель:   
 
 

Интерпретация результатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30баллов; 

2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов; 

3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17баллов; 

4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов; 

5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов; 

Вывод об уровне социально-психологическойадаптации:  
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Приложение № 2 
 

Анкета 
 

для изучения психологического климата в коллективе и эффективности 

учебно-воспитательного процесса /заполняется родителями/ 

Фамилия, имя,отчество   

Возраст Датазаполнения  

1. Часто ли Ваш ребёнок рассказывает дома о школе? Чтоименно? 

2. Какие чувства преобладают в его рассказе? 

а)положительные 

б) отрицательные 

в) когда-как 

г) не знаю 

3. С каким настроением Ваш ребёнок идёт вшколу? 

а) срадостью 

б) с неохотой 

в) по-разному 

г) не знаю 

4. Комфортно ли Вашему ребёнку вклассе? 

а)да 

б) он чувствует себя плохо 

в) когда-как 

г) не знаю 

5. (Если ребёнок чувствует себя плохо): Почему плохо (когда-как)? 

а) неуверенность взнаниях 

б) плохая оценка 

в) агрессия других детей 

г) (Вашответ)  

6. Устает ли Ваш ребёнок в школе? 

а)да 

б) нет 

в) не замечаю 

7. Какие изменения произошли в Вашем ребёнке? 

а)положительные 

б) отрицательные 

в) положительные и отрицательные 

8. Оказала ли школа влияние на эти изменения? 

а)да 

б) нет 

9. Есть ли у Вашего ребёнка среди одноклассников друзья? 

а) да, есть один друг 

б) да, есть много друзей 

в) нет, у моего ребёнка нет друзей 
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10. Какие ещё дополнительные занятия нужны Вашему ребёнку вшколе? 

(нужное подчеркнуть) 

А)нужны: по предметам, кружки, ЛФК, Иностранный язык, психолог, психотерапевт, массаж, 

другое 

Б) Не нужны 

11. Посоветовали бы Вы знакомым отдать ребёнка в нашу школу? Почему? 

а) Да 

б) Нет 

11. Что запомнилось ребёнку из школьной жизни? 

12. Что запомнилось Вам из школьной жизни? 
 

Приложение № 3 

 

 

Анкета по изучению развития ребенка. 
 

Дата обследования  

Фамилия, имя ребенка     

Дата рождения: год месяц    

Школа  класс  

При наполнении анкеты, пожалуйста, выполните следующие инструкции: нимательно 

прочитайте каждый из предложенных вопросов и подчеркните то, что считаете нужным, по 

возможности допиши те недостающие сведения. 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

1. Год рождения: ать отец  

2.ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ: 

мать - высшее, среднее - специальное, ПТУ, среднее; 

отец - высшее, среднее—специальное, ПТУ, среднее. 

3. В МОМЕНТОБСЛЕДОВАНИЯ: 

Мать работает (профессия) не работает 

отец работает (профессия)  не работает 

4. БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ: отдельная квартира - общая квартира. Ребенок имеет отдельную 

комнату - неимеет. 

5. СОСТАВ СЕМЬИ: (проживающиевместе)   

6. ИМЕЛ ЛИ МЕСТО РАСПАД СЕМЬИ ( да, нет), когдаребенкубыло  лет, когда поя 

вился отчим, мачеха  

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ: хорошие – холодные - напряженные - частые конфликты- 

ссоры. 

8. УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ: иногда - несколько раз в неделю; 

с резким изменением поведения (отец, мать). 

9. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯРОДИТЕЛЕЙ: 

мать - здорова, отец — здоров; наличие хронических заболеваний: 

мать   

отец   

10. НАЛИЧИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВСЕМЬЕ 

родственников с тяжелым характером, а также лиц, которым очень трудно давалась учеба вшколе: 

со стороны матери  

со стороны отца  

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

11. КАКИМ ПО СЧЕТУ РОДИЛСЯ  
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12. ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: нормальное, тошнота, рвоты (до какого месяца ) 

белок в моче, повышение давления, судороги, обмороки (на каком месяце ) лежала на сохранении 

(сколько времени ) травмы физические, нервные потрясения, переживания(какие) 
 

Инфекции: простудные заболевания: краснуха, корь, другие инфекционные заболевания. 
Резус в крови у матери (+ -), отца (+ -), ребенка (+ -), меры по поводу резус- 

конфликт  
 

13. РОДЫ: нормальные – преждевременные - переношенные – быстрые – «штурмовые» (1-2 часа 

от начала болей) - затяжные (больше суток от начала болей). Какого рода помощь оказывалась во 

время родов: уколы, кислород, стимуляция, наркоз, наложение щипцов, вакуум, другие виды 

помощи  

14. ВЕС ПРИРОЖДЕНИИ  
15. ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: ребенок родился с кожными покровами нормальногоцвета 

- красным – синим - белым; закричал сразу - не дышал некоторое время - его хлопали опускали в 

ванночку - ему делали уколы - на коже лица и головы была опухоль или кровоподтек; врачи, 

говорили о родовой травме, асфиксии, слабостиребенка. 

Приложен к грудина_ день. Сосал хорошо -слабо. 

Была желтуха новорожденных — не было желтухи. Был в первые недели и месяцы нормальным - 

очень вялым — очень беспокойным. 

16. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ: вывих бедра - порок сердца, косоглазие - парез (слабость ручки, 

ножки). 

17. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РАННЕМВОЗРАСТЕ: 

а) моторное развитие: головкудержалс месяцев,сиделс месяцев, стоял с 

 месяцев,ходилс месяцев лет; 

б) речь: отдельные слова до одного года - после года; фразы дополуторалет   

додвух лет _после двух с половиной лет. Особенности речи в детстве: нормальная 

заикание – картавость – шепелявость - косноязычие (докакоговозраста ). 

18. ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ОДНОГО ГОДА (сколькораз): 

грипп простудные(ОРЗ) ангина   

воспаление среднегоуха(отит) воспалениелегких диспепсия 

 ложныйкруп травмыголовы судороги  

19. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИРЕБЕНКА 

(в каком возрасте, легко - тяжело - с осложнениями) 

Рахит  диатез   простудныезаболевания   

воспалениелегких   воспаление среднегоуха(отит)   

дизентерия гастрит  язва воспаление желчного пузыря(холецистит) 

 желтуха  воспаление мочевогопузыря(цистит) воспаление 

почек  

Инфекционныезаболевания:корь краснуха скарлатина свинка 

 ветрянаяоспа хроническийтонзиллит туберкулез 
 

Операции поповоду:аппендицита хроническоготонзиллита  
другие  

Общий наркоз (в связисчем) _ 

20. СОСТОЯЛ НА УЧЕТЕ УВРАЧА: 

инфекциониста – туберкулезника – окулиста - отоларинголога (ушного) – ревматолога – 

психоневролога - логопеда. 

21. ГДЕ ВОСПИТЫВАЛСЯ ОБСЛЕДУЕМЫЙРЕБЕНОК: 

а) до трех лет: в семье — в однодневных яслях - в круглосуточных яслях — в доме ребенка; 

б) до школы: в семье — в однодневном саду - в круглосуточном детском саду. 

Перед поступлением в школу ребенок умел: 

читать, писать, считать знал буквы. 
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В школе посещал группупродленногодня не посещал. 

22.ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ( дляподростков). 

У девочек: в каком возрасте начали формироватьсягрудныежелезы  в каком 

возрасте появилось оволосение подмышечнойобласти,лобка в каком возрасте 

появиласьперваяменструация были ли перерывы в менструальном цикле более одного 

месяца (да -нет). 

Как протекает менструация (боли, нарушения настроения, обильно, длительно). 

У мальчиков: в каком возрасте стал ломаться голос; появилось оволосение подмышечной 

области лобка _ лица  

возраст появления поллюций(семяизвержения)  
23. АППЕТИТ: нормальный, повышенный, пониженный,избирательный. 

24. СОН: засыпает быстро; засыпает не сразу; спит спокойно, спит чутко, беспокойно; бывают 

ночные страхи, страшные сны, ходит во сне, говорит во сне; просыпается легко, просыпаетсяс 

трудом; нуждается в дневномсне. 

25. НАСТРОЕНИЕ: преобладает хорошее - преобладает пониженное – ровное, преобладания не 

отмечается; настроение устойчивое – неустойчивое, легко меняется от незначительныхпричин. 

26. ПОВЕДЕНИЕ: ровное, спокойное - неровное. бывает вспыльчивым, капризным; при 

раздражении теряет самоконтроль, кричит, топает ногами, может нагрубить, ударить; послеобиды 

успокаивается быстро - долго не можетуспокоиться. 

27. УТОМЛЯЕТСЯ часто - утомляется редко. Утомляется от физических нагрузок - от общения- 

при умственных нагрузках. 

При утомлении: нарушается внимание, появляется головная боль, снижается аппетит, нарушается 

сон, появляется раздражительность, физическая вялость. 

28. ЧАСТЫЕЖАЛОБЫ: 

головные боли - головокружение - повышенная потливость - плохо переносит жару - плохо 

переносит езду в транспорте - повышенная обидчивость - плаксивость - капризность – заикание – 

тики – лишние, навязчивые движения - склонность к страхам - кусает ногти - мочится (днем, 

ночью) – тошноты - боли в суставах - боли в животе – обмороки - другие жалобы (кроме 

перечисленных)   

В настоящий момент: плохое зрение - слабый слух - недостатки в произношении отдельных 

звуков - плохая координация движений, неловкий - слишком маленький рост - чрезмерная 

полнота. 

29. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИПОВЕДЕНИЯ: 

1) Общителен и активен в общении, сам выбирает друзей - в дружбе пассивен, общается с 

теми, кто к нему обращается; мало общителен, избегаетобщения. 

2) Застенчив и робок, не смущается со знакомыми - раскован и смел в любойобстановке. 

3) Задирист, драчлив, первый не задирается, но может за себя постоять, избегает ссор,труслив. 

4) Ласков, не любит выражать свои чувства, холодный,неласковый. 

5) Болтливый, охотно разговаривает,молчаливый. 

6) Чрезмерно подвижен, быстр, двигательная активность умеренная, мало подвижен; 

движения ловкие, движениянеловкие. 

7) Спокойный, легко волнуется, быстро раздражается, теряет контроль надповедением, 

«нервный». 

8) Собранный, внимательный, рассеянный, невнимательный, внимателен только при 

интересномзанятии. 

9) Самолюбив, склонен к борьбе за первенство, самолюбие невыражено. 

10) Имеет любимое занятие(какоеименно)  

всем любит заниматься понемногу, самостоятельно не может найти себезанятия. 

11) Находчив, догадлив, с трудом находитответ. 

12) Легко принимает решение сам, может его отстоять, склонен к сомнениям, охотно 

принимает советыокружающих. 

13) Обостренное чувство ответственности с оттенком тревожности,ответственен, 

добросовестен, недостаточноответственен. 
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14) Доброжелателен, справедлив, завистлив,мстителен. 

15) Память хорошая, память плохая,забывчив. 

16) Учится отлично, хорошо, удовлетворительно, с трудом, самостоятельно, нуждаетсяв 

помощи;охотно-неохотно. 

Итоговые оценки по основным предметам: 

русскийязык математика чтение(литература) Русский язык 

является родным - не роднымязыком. 

30. ВОСПИТАНИЕ ВСЕМЬЕ: 

1) Кто преимущественно занимается воспитаниемребенка  
2) Ваши принципы воспитания: строгое воспитание, требование безусловного выполненияпросьб, 

решений старших, мягкое воспитание, уговоры, исполнение желанийребенка. 

3) Наказывался ли ребенок, какчасто  

4) Как ребенок проводитсвободноевремя:                                                                                 

один, с товарищами, сродителями. 

5) Дополнительные нагрузки уребенка  

31. ЖАЛОБЫ В НАСТОЯЩИЙМОМЕНТ  

32. ВАШ РЕБЕНОК ПРАВША – ЛЕВША – ОБЕИМИ РУКАМИ ВЛАДЕЕТ В ОДИНАКОВОЙ 

СТЕПЕНИ. 

С какого возраста проявилось левшество и вкакихдействиях  

Проводилось ли переучивание на действия правой рукой (да - нет); какимобразом: 

насильственно — незаметно; вкакомвозрасте   

отразилось ли это на здоровье – поведении - обучении;как именно   

участились жалобы(какие)    
 

Как ребенок воспринимает свое левшество: довольно спокойно — сильно переживает. 
Отмечаются ли у ребенка при рисовании и письме перевернутые в обратную сторону 

фигуры, буквы (да — нет; часто — редко). 

Наличие левшей среди ближайших и отдаленных родственников: да — нет; кто именно 
 

Оказывается ли леворукому ребенку помощь: со стороны родителей — со стороны учителя; 
какая   
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