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   2.1.19.АООП НОО для детей с ТНР (вариант 5.2)   

              АООП НОО НОДА (вариант 6.1) 

 

                                           

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             АООП НОО для детей с ТНР (вариант 5.2) предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих нарушений речевого развития, но и в более пролонгированные календарные сроки, 

находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 
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— принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

— принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

— принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с ТНР на всех ступенях образования; 

— принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Главными ценностями адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для детей с ТНР являются: 

 Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

 Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

 Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

 Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

 Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни школы. 

 Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми. 

 Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

        Главной целью педагогов является создание благоприятных условий обучения и воспитания 

детям с ОВЗ. 

 

 искажение точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; 

замедление или опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; 

несобранность; сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: 

логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционноразвивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 
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Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

 

Описание особых образовательных потребностей  

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции 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 в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- - 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; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, учащихся; 

- 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 разных 

категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образования 

и сформированности жизненной компетенции обучающихся, 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  АООП НОО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.2) 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
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общего образования обучающимися с ТНР (вариант 

5.2. ) оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 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. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
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взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 

практических и учебнопознавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач 

в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 
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- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно - познавательных задач; регуляции своих действий; 

построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, 

представлены в рабочей программе учебного предмета. 

 

                                  Содержательный раздел 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение»,приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

 Учебный предмет «Иностранный язык»обеспечивает формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, 

 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и 

предложений из текста и т.п.); 

 овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованиемкомпьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-

ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
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При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство 

гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ТНР, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного 

чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что реализуемая на 

уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования познавательных 

способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.  

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования всей системы 

универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают: 

 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, 

оценка результата работы); 

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей 

работы; 

 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении практических задач; 

 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные 

виды технологической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 
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 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовых операций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной деятельности.  

Учебный предмет«Физическая культура» обеспечивает:  

- в области личностных универсальных учебных действий формирование: 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 умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - формирование 

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). 

 

Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов 

Для обучения по адаптированной начальной общеобразовательной программе для учащихся с ТНР 

используются учебные программы по предметам и УМК общеобразовательной школы («Школа 

России»). Рабочие программы для учащихся с ТНР составлены на основе примерных программ по 

предметам. Они соответствуют требованию ФГОС. Программы определяют цели и задачи изучения 

предмета, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы оценки 

образовательных результатов. Содержание учебных программ обеспечивает возможность изучать 

предметы на уровне основного общего образования. Количество часов, отведенное на изучение 

программного материала, планируется исходя из Учебного плана школы. 

                                            Русский язык 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии 

ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и 

успеваемость обучающихся по всем другим предметам. У обучающихся с ТНР отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и 

письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие 

уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-

праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является 

недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения 

языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования 

закономерностей языка в процессе речевого общения. Нарушения речевого развития у 

обучающихся с ТНР проявляются как на уровне практического использования языка, так и на 

уровне осознанияправил языка. Особенно страдает осознание языковых правил, т.е. формирование 

языковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. В связи с 

этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической стороны речи,формированию диалогической и монологической речи. 

Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных методов, но имеет глав-

нойиспользование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности, закрепление 

речевых навыков в спонтанной речи. В связи с этим в процессе преподавания русского языка 

ставятся следующие задачи: 
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- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, 

литературного чтения, развития речи; 

-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

 

Каждый раздел программы включает перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватыватывает круг основных грамматических понятий, умений, 

орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала обеспечивает 

условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. 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, художественного, научно-популярного текстов. Выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. Овладение технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 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 (подробное, выборочное). 

Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших собственных текстов (рассказов) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I 

дополнительный - I класс). 

Обучение грамоте 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 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 знаккак показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо.Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 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 - образцом 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. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По 

мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и 

уроки письма. 

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. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 
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- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 

- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов; 

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 

 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, совершенствование 

графических навыков, исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: 

генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах обу-

чения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I (I 

дополнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на каж-

дом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина букв в 

рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). 

Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением 

параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом которой является овал или 

полуовал, используются три способа соединения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо рав-

номерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического 

характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и 

соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, определить 

способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, какую букву надо 

писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому анализу слова. Эта 

работа ведет к предупреждению специфических дисграфических ошибок (пропуск, замена, 

искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим и 

лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для работы 

над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора всего 

речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут встретиться на данном 

уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 

гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим 

пером», «крупные и мелкие росчерки»); 
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- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 

- в написании элементов букв и их соединений;  

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для 

соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  

- в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме под 

диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в 

процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную помощь 

обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекомендуется пропи-

сывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных и 

письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного 

письма (в I (I дополнительном) классе — до 5 минут, во II классе — до 8 минут, в III классе — до 12 

минут, в IV классе — до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в устной, 

так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, 

обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная 

связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических 

процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание 

лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств 

обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в 

урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 

- овладение навыком письма; 

- овладение каллиграфическими умениями; 

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 

- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и 

др.); 

- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства 

общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации; 

- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности. 

 

Литературное чтение 
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Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской 

компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного 

выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и 

про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обучающихся, 

развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, 

организационных умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: 

«Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР в программу по литературному чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое 

развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение 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 определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления 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). 
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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 с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) причины 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 и 

речь. 

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, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

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). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

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. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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. 

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  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 

художественного произведения;  

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  пользоваться  словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  

- умение составлять устные и письменные описания;  

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определённым 

признакам;  

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

Математика 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР 

заключаются в том, чтобы: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения 

математической деятельностью и применения математического опыта в практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 
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- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с 

простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

- обеспечить профилактику дискалькулии. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность 

сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует 

развитию процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными 

способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), 

формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-

грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного учебного 

высказывания с использованием математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику 

дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, 

обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с 

выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 

работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и речевых 

формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения,  что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе 

тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для 

овладения математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 

материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-временные 

представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 

классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении 

грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-

грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, 

предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков 

различных времен года, действий человека в различные времена года, табели погоды, температуры 

и т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); установление 

сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 

символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, 

слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение 

части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем 

предметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 
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В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, 

операциональный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выполнению 

математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающихся реальных 

ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР преодолевать 

трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению 

ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся 

начальных классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем 

плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 

осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что 

способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 

понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельности 

у обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: на 

начальном этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью 

реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи 

лишь на основе устной речи без использования зрительной опоры. Важное значение при обучении 

решению задач приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, 

усвоения алгоритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, 

значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению 

формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос 

задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в 

условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию 

задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 

деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех 

этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на 

основе практических действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I (I 

дополнительном) классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при 

дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает формирование 

сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структурой 

числа, счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным 

признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, равный-

неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный-

короткий, длиннее-короче, длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-

тоньше, толстый-средний-тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), 

весу (тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз 

и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), 

прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение 

относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство с 

простейшими геометрическими формами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

пятиугольник, обведение контурных изображений геометрических фигур, рисование, 

закрашивание, дорисовывание незаконченных геометрических фигур, нахождение аналогичных из 

серии предложенных). 

В I  классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти (запоминание и 
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воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, цифр); 

пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левых частей 

тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, пространственной ориентировки 

на листе бумаги, закрепление речевых обозначений пространственных отношений (справа-слева, 

выше-ниже, вверху-внизу, над-под); временных представлений и их речевых обозначений (сегодня, 

завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-

потом и т.д.); зрительного анализа и синтеза; логических операций (классификация 

(классификация предметов на основе родовидовых отношений, по одному, по двум признакам и 

т.д.), сериация (раскладывание картинок по различным принципам, ранжирование полосок, 

отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, высоте с использованием 

сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение предметов/изображений, отличающихся 

количеством, пространственным расположением элементов, установление равенства/неравенства 

двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся  должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, 

независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; 

усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один, 

много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 10 в I 

дополнительном классе, до 20 в I классе; уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания 

в пределах 10 в I дополнительном классе, 20 в I классе; составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть 

навыком измерения длины. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I 

классе проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения в устных вычислениях, 

предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с различными приемами 

устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов табличного сложения 

(вычитания) и умножения (деления). 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 

измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). 

Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи 

в реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты; соотносить 

время с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, 

возможностях их размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; 

уметь использовать знание различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в 

процессе самообслуживания, в быту и т.д.). 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

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. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Знакомство с буквенной символикой. 

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 
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арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

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). Решение задач с применением буквенных выражений. 

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, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 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 данных таблицы. Чтение столбчатой и 

круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 

-  овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям;  

- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов;  

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

-  овладение математической терминологией; 

- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 

- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием математических 

терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, обосновывать этапы решения 

учебной задачи; 

-  умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос задачи; 
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-  сформированность общих приемов решения задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре;  

- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  

- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  

- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

- умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; 

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях; 

- умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

-  умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

 

Окружающий мир 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о 

будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 
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анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

- развитие речи обучающихся;  

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение  знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного  предмета «Окружающий мир»  заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, 

обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 

понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе явлений, 

происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых средств с целью 

осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; совершенствование навыков 

установления смысловых (причинно-следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, 

содержащих природоведческую, обществоведческую, историческую информацию; закрепление 

правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и  труд: формирование умений осуществлять эстетическую 

оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в своей 

практической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, 

обществу; закрепление навыков использования технологических приемов при проведении 

практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц полученных при измерении; 

использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, 

уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны 

природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны природы, о 

мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в работе по охране 

природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, 

за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В процессе 

проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы и их 

изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. В ходе 

экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между конкретными 

образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, формировать умение связно 

их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения 

календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении  окружающего мира  необходимо учитывать особенности родного края, в 

связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных 

условий и местности. 
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Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят  темы: «Сезонные изменения в 

природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»: 

 - сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как 

ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда  на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы, 

умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом собеседника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой 

природы и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и изменениями в природе; 

- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей; 

- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

  - знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- владение элементарными способами изучения природы и общества; 

- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов; 

- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; 

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Музыка 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 

музыке.  

Основными задачами обучения музыке являются:  

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию 

произведений музыкального искусства; 

- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 
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свободной голосоподаче и голосоведению; 

- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств, 

необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 

- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной деятельности 

как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных 

произведений тесным образом связано с содержанием коррекционных курсов «Произношение», 

«Логопедическая ритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой деятельности. Связь учебных 

предметов «Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство» способствует 

эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия литературных художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства. 

Слушание музыки.   Слушание музыки является важным элементом музыкально-эс-

тетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем 

богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное 

мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную 

культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что 

создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и 

осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 

произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, 

необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед 

слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его 

анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав исполнителей, 

форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные 

учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность разнообразить 

слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и вокально--

хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение.Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая 

вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР 

имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 

Обучение пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, 

ненапряженно, слегка отведя плечи назад. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 

- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 - сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально-
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творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, динамические 

изменения в музыкальных произведениях; 

- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений 

произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном музыкальным 

произведением; 

- умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 

- овладение приемами пения,освоение вокально-хоровых умений и навыков (с соблюдением 

нормативного произношения звуков); 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 

(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 

-  умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

- овладение способностью музыкального анализа произведений; 

- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении 

движения под музыку; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

 

Изобразительное искусство 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности 

средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и архитектуры 

разных эпох и народов, с  произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные рисунки; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном существенные 

признаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 
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Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной лексики, 

развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям 

различных народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; 

формирование представлений о роли изобразительного искусства в организации материального 

окружения человека. 

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование на 

темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической 

деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно 

рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять 

соотношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются 

зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление. 

Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и 

кратковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, 

наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II класса, им 

посвящается весь урок.  

 Предметы для рисования с натуры в I (I дополнительном) и II классах ставятся перед 

обучающимися во фронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим исключением, 

располагают несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, учитель 

прежде всего создает условия для ее эмоционального, целостного восприятия. Внимание обучающихся 

в основном направляется на определение и передачу общего пространственного положения, 

конструкции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с 

натурой, им предлагают изображать в натуральную величину предметы небольших размеров (листья, 

фрукты, игрушки, грибы и др.).  

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных 

наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 

изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного положения, 

освещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять рисунок выразительно. 

Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование 

оригинальных композиций и техники исполнения. 

В I классе задача тематического рисования сводится к тому, чтобы обучающиеся смогли 

изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске (например, выполняют 

рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»). 

Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После 

объяснения учителя  обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какой 

последовательности. 

Для обогащения зрительных представлений  обучающихся используются книжные 

иллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, различные репродукции, плакаты, 

открытки, фотографии. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. Источником 

для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в орнаментах которого 

отражается  природа и национальная культура. Основное    назначение декоративного рисования – это 

украшение самых разных предметов. Особенностью народного декоративного узора является  

ритмическое повторение  тех или иных элементов рисунка. 

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров 

городецкой  живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки,  травяного узора Хохломы. 

Обучающиеся  осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и первоначальную 

технику изображения узоров. 
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В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими определенную 

форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно-осязательных и зрительных 

ощущений. 

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными способами 

лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения деталей (прижатие, 

примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание).  

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике пластилиновой 

живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на форме, отпечатывание, а 

также заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами. 

На занятиях в I классе обучающиеся знакомятся с мягким материалом (глиной, пластилином и 

др.). Они узнают, что объем занимает место в пространстве, и его можно рассматривать с разных 

сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращать комочки пластилина в изображаемый 

предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанр натюрморт). 

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся развивается 

способность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и замыслы.  

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию колористического 

чувства и композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробовать по-разному 

разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия развивают 

воображение и фантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют раскрытию 

творческого потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих способностей 

обучающихся используются впечатления от прочитанных сказок, литературных произведений. 

Занятия аппликацией в I классе носят подготовительный характер. Формируется представление 

о различных видах используемого материала и способов их обработки. Учащихся обучают различать и 

понимать особенности различных видов аппликаций. Отрабатываются приемы коллективной 

творческой работы в процессе построения геометрического орнамента, оригами, «обратной» 

аппликации. 

В программе предлагается речевой материал, который  обучающиеся должны усвоить в течение 

года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение обучающимися 

слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение изобразительной грамоты. 

В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят следующие разделы: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам художественной 

грамоты)»,  «Значимые темы искусства», «Опыт художественно – творческой деятельности». 

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 различие. 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 (Русский музей, Эрмитаж и т.д.) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приемы 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. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка.  Цвет - основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания выразительного образа в соответствии поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем 

– основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетическом характере народного искусства (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отраженной 

в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном 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 учетом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

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

линия горизонта, ближе - дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль контрастов в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное 

и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной 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, 

закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. 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 декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства 

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. Пейзаж разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

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 и традиционной культуры. Представление народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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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. 

Искусство дарит людям  красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 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. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верованиях 

разных народов (на примере изобразительного и  декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели, одежды, книг и игрушек. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; 

- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

- освоение средств изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

декоративно-прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные 

темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям); 

- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- умение строить высказывания  в форме суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 

- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства (употреблением 

слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

- знание правил техники безопасности. 

                                                 Физическая культура 
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Важнейшим требованием к программе по физической культуре   является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР являются: 

- формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека; 

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения 

взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости сохранения и 

укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоровый образ жизни; с 

коррекционным курсом «Логопедическая ритмика», способствуя выработке координированных, 

точных и полных по объему движений, синхронизированных с темпом и ритмом музыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освоению 

основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по физической 

культуре для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего 

организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, является 

необходимым условием нормального развития центральной нервной системы обучающегося, 

средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые сведения о 

режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и закрепляет 

гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физкультурной формы и 

т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим занятиям физической 

культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физкультурные 

мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на 

переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физического воспитания занимает урок. 

Эффективность обучения двигательным действиям зависит от методики проведения урока, от того, как 

в процессе обучения активизируется познавательная деятельность обучающихся, насколько 

сознательно относятся они к усвоению двигательных действий.  

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся упражнением 

основной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее 

внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения пальцами рук, умело 

взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в соответствии с двигательной 
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задачей. Развитие движений рук обучающихся с ТНР обеспечивают повышение работоспособности 

головного мозга, способствуют успешности овладения различными видами деятельности: письмом, 

рисованием, трудом и пр.  

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются следующие 

разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое 

совершенствование».  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможностях и 

ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и 

болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 

- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения 

пространственных координат в ходе занятий физической культурой;  

- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и 

значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию 

здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 

- развитие основных физических качеств; 

- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения двигательных действий с 

последующим их анализом и коррекцией; 

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

 

Труд 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологического 

образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового обучения, 

учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и специальных знаний и 

умений обучающихся по преобразованию различных материалов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к 

трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных умений 

и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

Задачами программы являются: 

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной 

значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в трудовой деятельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изучении 

предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды технологической 

деятельности; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи близким;  
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- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов работы 

при работе с различными инструментами и материалами;  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной трудовой 

деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

Учебный предмет «Труд» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР 

получают на уроках  Русского языка, Литературного чтения, на коррекционных курсах 

Произношение, Развитие речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению 

вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и 

отбирать соответствующий материал, а также различать и знать основные качества материалов, из 

которых изготавливают изделия.  

Учебный предмет «Труд» обеспечивает саморазвитие и развитие личности каждого 

обучающегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность, усвоение  обучающимися основ политехнических знаний и умений: 

- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообразных видов 

профессиональной деятельности, профориентационная работа, домашний труд). 

- изготовление изделий  из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, квилинг, 

сувениры). 

- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, герои 

сказок). 

- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, тряпичная кукла). 

- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.). 

- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), бумажное 

зодчество (на плоскости), макет русского костюма). 

В программу учебного предмета «Труд» входят следующие разделы: «Общекультурные и 

общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда»; «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты»; «Конструирование и моделирование»; «Практика работы на 

компьютере». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
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 

дидакти,ческих 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 
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межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов12. 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 (знание названий используемых материалов). 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; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 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 каких-либо изделий 

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

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 назначению изделия). 

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, её отбор, анализ и систематизация. 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, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 
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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 

обучающимся тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд»: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- получение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки 

бумаги, картона, ткани и пр.; 

- умение определять и соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении изделия; 

- овладение основными технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в 

зависимости от цели; 

- умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных объектов из 

деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования, коммуникации; 

- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия;   

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; 

- овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными программами. 

 

                                            Развитие речи 

На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но 

и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 

занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами 

речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
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- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 

упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 

грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по 

типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, что 

позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при решении 

коммуникативных задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа 

над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может 

посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью. 

В I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы 

по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, 

составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.  

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помогает 

им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и является 

основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой для 

развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной является 

тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III классе представления 

обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной 

оболочке, более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и общества. В 

IV классе превалируют темы единства человека и природы, строения организма человека, его 

восприятия мира, а также исторические, патриотические и культурологические темы. Постепенное 

расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано с изучением содержания 

учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, 

их когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса«Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 
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- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные 

особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт и др. 

 

 

 

                                         Учебный  план 

Учебный план АООП НОО (вариант 5.2) может реализовываться сроком обучения 4 

года и 5 лет с дополнительным 1 классом. Выбор обучения зависит от уровня усвоения 

обучающимся учебных знаний и умений. Во всех реализуемых учебных программах, 

тематических планах прописаны минимальные требования к базовому, минимально 

необходимому, индивидуальному уровням элементарного усвоения общеобразовательных 

дисциплин. Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного 

процесса. 

Программы внедряются с применением нетрадиционных методик, что способствует, в 

первую очередь, развитию творческого воображения обучающихся. Соблюдается принцип 

дифференциации обучения, необходимый в работе с обучающимися с ТНР. Данный принцип 

соблюдается и при осуществлении контроля за соответствием уровня знаний требованиям 

нормативно-правовых актов (при проведении контрольных работ, проверки знаний 

обучающихся). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем - 

предметником, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя. 

 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) 

(вариант 1 -4 лет) 

Предметные 

области 

Классы /Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I 

 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 23 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 19 

Русский язык и 
Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 

 
- 1 1 2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 
4 

 
4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 

 
2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— 
 

— — 1 1 

Искусство 

Музыка 1 

 
1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 

 
1 1 1 

5 

Технология Технология 1 

1 

1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 

 
2 2 2 10 

Итого 20 

20 

20 20 21 101 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

21 
21 21 22 105 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 

 
10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 

7 

7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 

6 

6 6 6 30 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные 

области 

Классы /Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 4 23 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 
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Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
— — — — 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 20 20 21 101 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
20 21 21 21 22 105 

       

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АООП НОО  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 5.2) начального общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся  организуется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 
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 социальное. 
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Пояснительная записка 

 

ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата (вариант 6.1) 

 

ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) (вариант 6.1) представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

нарушениями НОДА с учетом их особых образовательных потребностей. 

 

Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) являются: 

 

организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата с учетом целей, содержания и планируемых результатов основного общего 

образования, отраженных в ФГОС ООО; 

 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося с учетом 

имеющихся ограничений в двигательной сфере; 

 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Достижение поставленных целей реализации ФАСП ООО для обучающихся с НДА (вариант 

6.1) предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в том 

числе специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

создание возможности для их социализации; 

 

обеспечение — индивидуализированного — психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с НОДА и реализации ПКР; 

 

взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, 

образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающими 

помощь обучающимся с НОДА; 

 

выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА. профессиональная ориентация 

обучающихся с НОДА с учетом профессиональных возможностей и имеющихся 

ограничений при поддержке 

 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, . учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной подготовки; 

 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
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обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности; 

 

формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и социальной активности 

для продолжения обучения в образовательных организациях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации с учетом 

имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

 

ФАОП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) учитывает следующие принципы: 

 

принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется в требованиях, предъявляемых ФГОС 

ООС к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФАОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП 000 обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель. учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль): 

 

принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с 

НОДА с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося: 

 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и осознания мира личности, Формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с НОДА при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов: 

 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 

принцип здоровье-сбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровье-сберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки. организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований: 

 

принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 

принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах 
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(коррекционная работа на основе комплексного диагностического обследования и контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний 

обучающегося }; 

 

принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с НОДА к 

интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний); 

 

- 

 

принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого обучающегося 

с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и стартовых 

возможностей. 

 

 

ФАОП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1} учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся 

 

ФАОП ООО для обучающихся с НОДА «вариант 6.1) предполагает, что обучающиеся 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

планируемым результатам основного общего образования нормативно развивающихся 

сверстников, и в те же сроки обучения (5-9 классы) при создании условий, учитывающих их 

особые образовательные потребности. 

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с НОДА 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой 

образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

Планируемые результаты освоения ФАОП ООО. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА 

ФАОП ООО для обучающихся с НОЛА (вариант 6.1) соответствуют ФГОС ООО с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

 

Личностные результаты: должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с 

НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Личностные результаты 

напрямую связаны как с предметными и метапредметными результатами, так и с 

результатами освоения ИКР. 

 

К жизненным компетенциям, необходимым для повышения качества жизни лиц с НОДА, 

можно отнести следующие: 

 

сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки, 

мобильность: 

 

сформированность реальных представлений о его возможностях и ограничениях здоровья. о 

необходимом жизнеобеспечения, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

ОСА медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

образовательной организации, сообщать о своих нуждах и правах в образовательной 

организации; 

 

сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни 

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок 



23

8 

 

 

физкультуры и другие умения), насколько это возможно в каждом индивидуальном случае 

развития обучающегося с НОДА; 

 

сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации, 

когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, 

поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность. использовать 

разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации‘ 

 

сформированность осмысленных-представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности  жизнедеятельности, уточнение, расширение, упорядочивание 

представлений об окружающем природном и социальном мир); 

 

сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования: 

 

сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту представлений о 

социальном окружении, ценностях и социальных 

ролях (знание правил и норм общественного поведения, использование их, умение оценивать 

своё социальное окружение, умение использовать принятые В обществе социальные ритуалы 

и другие умения}. 

 

Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихся 

с НОДА (вариант 6.1) 

 

Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

 

При реализации ФАОП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) используются 

федеральные рабочие программы учебных  предметов "Русский язык", "Литература", 

"История”. "Обществознание", "География", "Основы безопасности жизнедеятельности , 

предусмотренные федеральной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ФОП 

ООО). 

 

Организационный раздел ФАОП ООО для обучающихся 

с НОДА (вариант 6.1} 

 

Федеральный учебный план федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 

 

Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) в целом 

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО. в том числе 

требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционных занятий по 

Программе коррекционной работы за счет часов внеурочной деятельности в объёме не менее 

5 часов в неделю. 

 

В соответствии с ФГОС ООО в учебный план ФАОП ООО для обучающихся с НОДА вместо 

учебного предмета "Физическая культура" включен учебный предмет "Адаптивная 

физическая культура” 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

образовательной организации может включать как один, так и несколько учебных планов. 

 

Для обучающегося с НОДА может быть разработан индивидуальный учебный план как на 
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весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. 

 

Индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных 

задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызвать 

у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности: 

 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих 

особым образовательным потребностям обучающихся, в том числе потребностям в 

сохранении и укреплении здоровья; 

 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом 

интересов, склонностей, способностей обучающегося 

 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому, обучающегося 3класса МБОУ 

«Старченковская школа»по основной образовательной программе начального общего 

образования для детей с нормой интеллекта составлен в соответствии с 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального 

и регионального уровней: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 №1576 ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 N     189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы") (в ред. 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81, Изменений 

N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 22.05.2019 N 8); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013г. № 1015 (в редакции от 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 01 марта 2019, 10 июня 2019); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014г. 

№ 2; 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Старченковская школа» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся 

при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Инструктивно-методическое письмо от 23.08.2016 г. №МО-16-09-

01/815-ту 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей инвалидов». 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм 

проведения занятий, технологий обучения с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося; 

усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

обеспечение целостности представлений обучающихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

образовательного процесса. 

 

Индивидуальный учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов ,распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Индивидуальный учебный план включает учебные предметы из обязательных 

предметных областей основной образовательной программы, определяемые ФГОС 

НОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В 

обязательной части учебного плана представлены следующие предметные области: 

- «Русский язык и литературное чтение» 

- «Иностранный язык» 

-«Математика и информатика» 

- «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

- «Искусство» 

- «Технология» 

- «Физическая культура» 
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В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. На основании ст.68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации является русский язык. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся, находящихся на обучении 

на дому определяется в соответствии с расписанием уроков для каждого 

обучающегося отдельно. 

Продолжительность учебного года в третьем классе 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам года учебного года включает в себя 

проведение контрольных работ, в том числе: 

3 класс: 

- комплексная контрольная работа по русскому языку 

- комплексная контрольная работа по математике 

- комплексная контрольная работа по окружающему миру 
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Индивидуальный учебный план 

обучающегося 3 клаеса с НОДА (вариант 6.1.) 

 

Стогина Артема 

 

Учебные предметы  Количество часов 

очно с 

классом 

сам-но всего 

Обязательная часть 

(федеральный компонент) 

    

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 3  2 5 

Литературное чтение 2  2 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 3  1 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1,5  0,5 2 

ИСКУССТВО Музыка  

 

 

 
 

1 

 

1 

ИСКУССТВО 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

0,5  0,5 1 

Технология 1   1 

Физическая культура Физическая культура   3 3 

Итого  

11 

 

2 

 

10 

 

23 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

при 5-дневной учебной неделе 

23    

 

Недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся 

11 
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Ознакомлены родители (законные представители) 

обучающегося: 

(подпись)

 (расшифровк

а подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы воспитательной работы: 8 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 9 

План работы с родителями ГПД 15 

Современные формы воспитательной работы: 18 

Цели и задачи режимных моментов в группе продленного дня. 19 

Подвижные игры ГПД 20 
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Прогулки 24 

и их виды в группе продлённого дня 24 

Цели и задачи прогулок: 24 

Виды прогулок: 25 

Самоподготовка 28 

Цели и задачи: 28 

План самоподготовки: 28 

Памятки 29 

Физкультминутка 31 

Общие цели и задачи режимных моментов в работе группы продленного дня 33 

Список обучающихся ГПД 36 

Режим дня 36 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ 37 

ПЯТНИЦА 37 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 39 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, если общество развивается стабильно, 

возникают и в таком обществе проблемы в воспитании подрастающего поколения. 

Планирование воспитательной работы является значимым звеном в общей системе деятельности педагога. 

Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают 

на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно 

богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 

одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее духовных и 

физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, 

основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

Группы продленного дня в настоящее время вновь стали важной формой общественного воспитания детей. 

Это вызвано социальными потребностями общества и педагогической целесообразностью. Правильно 

спланированная учебная и воспитательная работа в группе продленного дня способствует улучшению 

физического и психического здоровья школьников, повышению качества знаний, расширению кругозора, 

развитию интеллектуальных и креативных способностей, развитию интереса к учебе, решению задач 

нравственного воспитания, успешной школьной адаптации и социализации воспитанников, укреплению связи 

учебного и воспитательного процессов. Основное время в ГПД не должно поглощаться самоподготовкой, 

выполнением домашних заданий, а способствовать развитию личностных качеств ребенка, формированию 

общественной культуры, взращиванию самого себя, совокупности главных жизненных ценностей, навыков 

общения, гуманистических привычек. Режим ГПД в решении поставленной задачи становится областью 

взаимодействия школы и семьи. 

План воспитательной работы в группе продленного дня составлен для учащихся классов МБОУ «Школа № 4 

города Ясиноватая» . 

ТЕМА воспитательной работы школы: «Личностно-деятельный подход к воспитанию детей как условие 

повышения эффективности воспитательного процесса в современном образовательном учреждении». 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению граждан Донецкой Народной Республики. 

Задачи: 
 Воспитание гражданина Республики, который считает образованность, воспитанность, культуру 

наивысшими ценностями. 

 Формирование личности, ориентированной на достижение успеха в различных сферах деятельности. 

 Обеспечение благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, патриотического и 

физического развития учащихся. 

 Снижать уровень правонарушений и вредных привычек обучающихся средствами патриотического 

воспитания. 

 создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей ребёнка при 

невозможности организации контроля со стороны родителей обучающихся; 

 организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении для активного участия их 

во внеклассной работе и внеурочной деятельности 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы 

через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, 

учеников и родителей 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

 Обеспечить безопасное и комфортное пребывание учащихся в школе во второй половине дня. 

 Организовать гармоничное развитие личности учащегося с учетом возрастных особенностей младшего 

школьника, интеллекта и интересов каждого ребенка. 

.  Укреплять здоровье и развивать навыки личной гигиены. 

.  Воспитывать силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость. 

 Развивать познавательные интересы и интересы личности. 

 Развивать коммуникативные отношения ребенка. 

 Повышать мотивацию и заинтересованность, развитие интереса к учению, повышать престиж 

познавательной деятельности в структуре повседневной жизни. 

 Воспитывать чувство уважения к людям любой профессии, бережное отношение к природе, к 

школьному имуществу, к личным вещам (проведение смотров, конкурсов, экскурсий в природу, 

бесед). 

 Формировать способность воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее. 

 Воспитывать потребность и умение самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья. 

 Пропагандировать психологические и педагогические знания среди родителей. 

 Выявлять уровень воспитанности каждого учащегося и определять план коррекционно- развивающей 

работы. 

 Информировать родителей о поведение ребенка, его достижениях на уроках и в ГПД 

 Помогать родителям в умении грамотно взаимодействовать с ребенком дома, наладить дисциплину, 

установить семейные правила. 

 

Воспитательная работа является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени учащихся. Концептуальными положениями являются: 

1. Личностно – ориентированный подход к каждому учащемуся. 

2. Создания условий для всестороннего развития личности ребенка (эмоционально – ценностного, социально – 

личностного, познавательного, эстетического). 

3. Осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность работы на становление 

(совершенствование) всех видов деятельности: подготовки домашнего задания, игры, экскурсий, конкурсов, 
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соревнований. 

4.Реализация потенциала каждого ребенка, сохранение его индивидуальности. План по воспитательной работе 

в группе продленного дня педагогически целесообразен, 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 

воспитательной работы: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Принципы воспитания: 

 Добровольность. 

 Творчество и успех. 

 Целостность педагогического пространства: единство и взаимосвязь урочной и внеурочной форм 

работы. 

 Доверие и поддержка. 

 Системность. 

 Доступность. 

 Научность. 

 Создание развивающей ситуации. 

 Занимательность. 

 Сознательность и активность. 

 Наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Преемственность. 

 

Методы и приемы воспитательной работы: 

 Метод убеждения – способ воздействия словом и делом на сознание и поведение ребенка. Приемы: 

объяснение, разъяснение, совет, пожелания, пример. 

 Метод упражнения – осознание учениками действительности. Приемы: просьба, приучение, испытание. 

 Метод внушения, попечения - способ влияния на жизнь ребенка участливым отношением. Приемы: 

наблюдение, защита, помощь, присмотр, утешение и др. 

 Метод управления – активизация ученического самоуправления. Приемы: установление порядка, 

планирование, поручение, подведение итогов, инструктаж.  Метод поощрения – способ воздействия 

стимулирующими средствами. Приемы: доверие, одобрение, похвала, награда. 

 

Методы проведения занятий: словесный, наглядный, практический. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 
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Коммуникативная деятельность 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

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; 
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- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание - понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного 

познания 

-выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, - - - связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Коммуникативная 

деятельность 

 Определить состояние проблемы формирования коммуникативных 

умений у учащихся в теории и практике обучения. 

 Выявить факторы и условия формирования коммуникативных 

умений у учащихся начальных классов. 

 Выявить сущность коммуникативной задачи как педагогического 

средства. 

 Формировать умение слушать. 

 Развивать умение понимать и принимать мнение другого. 

 Развивать умение решать конфликт; умение адекватно оценивать 

себя и других. 

 Развитие таких качеств как доброжелательность, вежливость, 

внимательность, формирование значимости для ребенка мнения 

окружающих. 

 Создать условия для сплочения коллектива, развития умения 

слушать других, строить свои действия в соответствии с поведением. 

 Ознакомить с приемами общения, развития базовых 

коммуникативных умений. 

 

 

Коллективно-творческая деятельность. 

 

 

 Пробудить душу ребёнка, развивать заложенные природные творческие способности, научить 

общению, ориентированию в различных жизненных ситуациях, воспитывать элементарную культуру 

поведения, чувство милосердия и сострадания. 

 

 Включать каждого воспитанника в совместные действия (единство мыслей, действий, воли и чувств) 

стремиться к разностороннему развитию личности - развить: познавательно – мировоззренческую, 

эмоционально волевую и действенную сферы личности. 
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 Вырабатывать ответственное отношение к себе и другим. 

 реализовать и развить свои способности; 

 расширить знания об окружающем мире; 

 закрепить коммуникативные навыки; 

Основные виды КТД 

Значимость каждого КТД заключается в том, что оно требует общего поиска, даёт детям простор фантазии, 

развивает креативное мышление, способствует дальнейшей самореализации и саморазвитию личности. 

Поэтому в каждом из таких дел - гибкая форма и богатое, разнообразное содержание. 

 Трудовые КТД. 
Цель организации деятельности: обогатить знания ребят об окружающем мире, выработать взгляды на 

труд, воспитать стремление вносить свой вклад в улучшение действительности, заботиться о близких 

и далеких людях, работать самостоятельно и творчески на пользу и радость (акция «Посади дерево», 

субботники – уборка территории, подготовка кабинетов к следующему учебному году). 

 Познавательные КТД. 
Цель организации деятельности: формировать потребности в познании. Познавательные КТД 

обладают богатейшими возможностями для развития у школьников таких качеств личности, как 

стремление к познанию непознанного, целеустремленность, настойчивость, наблюдательность и 

любознательность, пытливость ума, творческое воображение, товарищеская заботливость, душевная 

щедрость (семинары-практикумы, мастер-классы и открытые уроки по ДПИ и ИЗО) тематические 

экскурсии, интеллектуальные игровые программы, викторины на знание дорожных знаков и правил 

дорожного движения, литературные встречи «Литературная среда»). 

 Художественные КТД. 
Цель организации деятельности: развивать художественно-эстетические вкусы детей и взрослых, 

воспитывать восприимчивость, благородство души, обогащать внутренний мир человека (кукольные и 

игровые спектакли, театрализованные представления, тематические концерты в отделе 

художественной самодеятельности, театральные капустники, литературно-музыкальные композиции и 

вечера поэзии, выставки художников и мастеров прикладного искусства). 

 Спортивные КТД. 
Цель организации деятельности: развивать ловкость, выносливость, находчивость и настойчивость, 

смелость и мужество, коллективизм и дисциплинированность . 

 Общественно-политические КТД. 
Цель организации деятельности: воспитать гражданское отношение к своей семье, школе, большой и 

малой родине; расширять и углублять свои знания об истории и культуре своей страны, учиться 

видеть и понимать красоту жизни . 

 Организаторские КТД. 
Любое практическое дело становится коллективным и творческим только в живой совместной и 

организованной деятельности. Каждое коллективное творческое дело может проходить от нескольких 

минут до нескольких недель, в зависимости от целей, характера и состава участников. 

 Экологические КТД. 
Природа - лучший учитель ребенка. Приобщение к миру природы, включение детей в экологическую 

заботу о живом мире природы - задача педагога. Необходимо учить ребят «видеть Землю», помогать 

родной природе, осознавать ее значение, чувствовать красоту родного края. Досуговые КТД. 

Многие формы КТД, перечисленные выше, имеют прямое отношение к досугу детей. И 

познавательные, и трудовые, и спортивные, и художественные и экологические. Все, что дети делают 

в свое удовольствие, добровольно, есть их досуговая деятельность. И все-таки есть особые игры, 

детские забавы, затеи, потехи, которые являются коллективными творческими делами. Их роль 

неоценима. Они - действенная сфера самовоспитания, ибо все «внешние» требования, которые к ним 

предъявляют взрослые, они предъявляют к самим себе. Эти КТД несут заряд веселья, бодрости, 

радости, что уже делает их педагогически ценными. Досуг детей должен быть полноправным видом 
деятельности, равным всем остальным. 

 

8.Работа с родителями. 

 Пропагандировать психологические и педагогические знания среди родителей. 
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 Выявлять уровень воспитанности каждого учащегося и определять план коррекционно- развивающей 

работы. 

 Информировать родителей о поведение ребенка, его достижениях на уроках и в ГПД. 

 Помогать родителям в умении грамотно взаимодействовать с ребенком дома, наладить дисциплину, 

установить семейные правила. 

 

 

План работы с родителями ГПД 

 

Месяц Организация работы 

с родителями 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Наглядно-

информационное 

просвещение 

родителей 

Изучение семей и 

условий семейного 

воспитания 

Сентябрь 1.10 заповедей для 

родителей. 

2. Опять домашняя 

работа… 

3. Памятка по ПДД. 

4.Заповеди 

родительства. 

Индивидуальные 

беседы «Помощь в 

адаптации ребёнка к 

жизнедеятельности 

группы». 

Оформление 

уголка для 

родителей. 

1. Анкетирование 

родителей. 

2. Рекомендации по 

организации 

дистанционного 

обучения в домашних 

условиях при временном 

ограничении посещения 

школы. 

3.Памятки для родителей. 

Октябрь Консультации- 

шпаргалки для 

родителей. 

1. Как предупредить 

детскую 

агрессивность. 

2. Памятка родителям 

от детей. 

3. Как поддержать 

самооценку ребенка. 

Индивидуальные 

беседы «Внешний 

вид ребёнка». 

Оформление 

памятки для 

родителей 

«Режим дня 

младшего 

школьника». 
Семейное творчество. 

Рисунок «Дружная 

семья». 

Ноябрь Консультации- 

шпаргалки для 

родителей. 

1. Как обеспечить 

безопасность своего 

ребенка. 

2. Как помочь детям с 

нарушениями в 

общении. 

3. Влияние 

мультипликационных 

фильмов на поведение 

детей младшего 

школьного возраста. 

Индивидуальные 

консультации 

«Развитие речи, 

памяти, внимания, 

мышления». 

Обновление 

уголка для 

родителей - «10 

заповедей 

родительства». 

Анкетирование 

родителей «Стили 

семейного воспитания». 

Декабрь Консультации- 

шпаргалки для 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

«Стили семейного 

Выставка книг, 

статей из газет и 

журналов по теме 

Экспресс - тест для 

родителей по ПДД. 
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1. Психологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста. 

2. Что нужно знать 

родителям, чтобы не 

упустить "годы чудес". 

3.Поощрение и 

наказание. 

 

воспитания и их 

влияние на 

формирование 

личности ребёнка». 

«Любовь как 

фактор 

психического 

здоровья 

ребёнка». 

Январь Консультации- 

шпаргалки для 

родителей. 

1. Как защитить 

интересы своего 

ребенка. Как 

предотвратить 

проблему. 

2. Если ребенок все 

время льнет к вам. 

3. Если дети балуются 

Консультация 

«Учебные трудности 

ребёнка». 

Выставка 

фотографий 

«Семейный 

альбом». 

Анкета для родителей 

«10 качеств характера 

ребёнка». 

Февраль 

 

 

Консультации- 

шпаргалки для 

родителей. 

1. Если ребенок 

дразнится и ругается. 

2. Если ребенок 

дерется. 

3. Если ребенок 

испытывает страхи. 

Индивидуальные 

беседы «Детство без 

слез». 

Оформление 

памятки для 

родителей по 

предупреждению 

детской 

агрессивности. 

«Выходной день в 

семье». Один день из 

жизни семьи. 

Март Открытый клубный 

час «Перелистывая 

страницы календаря». 

1. Если ребенок 

ябедничает. 

2. Если ребенок часто 

обманывает. 

3. Если ребенок 

упрямится. 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями «Вопрос 

- ответ». 

Информационный 

бюллетень 

«Здоровье на 

тарелке». 

Анкета «Участие ребёнка 

в жизни семьи». 

Апрель Консультации- 

шпаргалки для 

родителей. 

1. Маленькая 

«коробочка». 

2. Воровство. 

3. Злость и 

жестокость. 

Индивидуальные 

консультации 

«Формирование 

волевых качеств 

личности». 

Выставка 

творческих работ 

воспитанников 

«Талантливы 

все». 

Анкетирование 

«Удовлетворённость 

работой ГПД» 

Май День открытых дверей 

группы «Вот и стали 

мы на год взрослей». 

Заполнение тетради 

отзывов и 

предложений. 

Индивидуальные 

Оформление 

стенда «Яркие 

эпизоды из жизни 

«Летний отдых детей». 
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1. Дети с повышенным 

чувством 

ответственности. 

2. Стеснительные и 

замкнутые. 

3. Если вам не 

нравятся друзья 

ребенка. 

рекомендации на 

следующий учебный 

год. 

нашей группы». 

 

 

 

Современные формы воспитательной работы : 
1. Разнообразные игры (ситуативные, ролевые и т.д); 

2. Сочинение сказок. Эта форма деятельности принимается детьми особенно хорошо и оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи и воображение учащихся, их творческой активности; 

3. Этические беседы, наблюдения; 

4. Чтение и обсуждение, инсценирование и драматизация; 

5. Конкурсы, тематические викторины, брей-рингов; 

6. Смотры, тренировки, соревнования по выполнению правил; 

7. Выступления младших школьников по объяснению другим учащимся; 

8. Подготовка наглядных пособий, оформление выставок, портфолио; 

9. Подготовка и проведение концертов, спектаклей нравственно-правового содержания; 

10. Экскурсия в музеи и парки; 

11. Решение ситуативных задач; 

12. Встреча с интересными людьми; 

13. Мастерские (мастерская Радости); 

14. Тренинги; 

15. Знакомство с концепцией о правах ребенка; 

16. Операция «Чистота» и др. 

 

 

Цели и задачи режимных моментов в группе продленного дня. 

Режимные моменты Основные воспитательные задачи 

и направления деятельности 

Прием детей в группу Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. 

Обеспечение психологического комфорта .Воспитание культуры поведения и привитие 

санитарно-гигиенических навыков. 

 

Отдых и деятельность 

на воздухе 

Восстановление сил, работоспособности. Развитие наблюдательности, 

любознательности, воспитание любви к природе, родному краю, формирование умения 

вести себя в свободном общении, играх, соревнованиях. 

Обед Воспитание культуры поведения, уважительного 

и бережного отношения к пище, формирование умения входить в общественные 

помещения и выходить из них, общаться 
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во время еды. 

Самоподготовка Формирование умения определять цель задания, навыков самостоятельной учебной 

работы, развитие работоспособности, познавательных потребностей, умения 

рационально использовать свободное время, осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку, формирование нравственных взаимоотношений в процессе совместной 

работы и взаимопомощи. 

Кружковая работа Развитие индивидуальных склонностей, способностей, 

интересов. Воспитание нравственных качеств 

современного человека. 

Подведение 

итогов 

дня 

Упражнения в умении аналитически мыслить, 

доброжелательно высказываться. 

 

 

 

Подвижные игры в ГПД 

 

Игры для детей - важное средство самовыражения, пробы сил. В играх педагог может лучше узнать своих 

воспитанников, их характер, привычки, организаторские способности, творческие пути воздействия на 

каждого из детей, и, что тоже очень важно, игры сближают воспитателя с детьми, помогают установить с ними 

более тесный контакт. 

Подвижные игры - самое лучшее лекарство для детей от двигательного «голода» - гиподинамии. Многие из 

них существуют с незапамятных времен и передаются из поколения в поколение. Игры обогащаются, но их 

двигательная основа остается неизменной. Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в том, что в 

основе их содержатся все виды естественных движений, свойственных человеку: ходьба, бег, прыжки, 

метание, броски и др. 

Характерной особенностью подвижных игр еще является не только богатство и разнообразие движений, но и 

свобода их применения в разнообразных игровых ситуациях, что создает большие возможности для 

проявления инициативы и творчества. Не выигрывать, а играть - такой есть общая формула, мотивация 

детской игры. (О. М. Леонтьев) 

Подвижные игры можно условно подразделить на группы, каждая из которых имеет свои особенности и 

назначение. 

К первой группе можно отнести игры, где участники вступают в активное единоборство. В процессе таких 

игр имеет место непосредственный контакт с соперником. Этот вид игр наиболее сложный по характеру 

выражения двигательных действий, например «Охотники и утки», «Караси и щука», «Бой петухов», «Борьба 

за мяч». 

Ко второй группе можно отнести игры без вступления участников в соприкосновение с командой 

противника, когда участники каждой команды действуют согласованно между собой (спортивные игры по 

упрощенным правилам). 

Третья группа игр - игровые эстафеты, в которых действия каждого участника имеют одинаковую 

направленность, связаны с перемещением на площадке и выполнением определенных заданий. Действия 

производятся в порядке очередности и по возможности с наибольшим мастерством (точностью и быстротой). 

Младший школьный возраст (1- 4 классы) характеризуется достаточным развитием сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем. Это позволяет проводить игры со значительной интенсивностью действий. Однако, 
несмотря на большую подвижность, дети быстро утомляются, внимание их неустойчиво. Поэтому в ходе игр 

важны короткие перерывы для отдыха. Этим возрастным особенностям отвечают игры типа перебежек («День 

и ночь», «Вызов номеров», и др.). У школьников в этом возрасте преобладает предметно образное мышление. 

Игры носят сюжетный характер, представляя участникам возможность драматизации, проявления творческой 

активности. 

Для детей каждая встреча с игрой — это праздник. А вот будет ли этот праздник ярким и веселым, зависит от 
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педагога, организатора, их профессиональной подготовленности, эрудиции, компетентности, от того, 

насколько будет проявлена инициатива и творчество с их стороны. Воспитатель должен владеть умением 

воспитывать через игру, уметь так организовать коллектив, чтобы действия каждого участника игры давали 

возможность проявить личные качества и вместе с тем приносили успех общему делу. Игра является методом 

физического развития детей, их нравственного воспитания и одновременно способом совершенствования 

педагогического мастерства самого воспитателя. От умения руководителя «подать» игру, создать настроение, 

объяснить и провести ее с занимающимися зависит эффект, который предопределяет педагогической задачей. 

Подвижная игра с использованием скакалок —Часики”. Дети разбиваются на две команды. Одна команда 

прыгает, другая - крутит скакалку (затем наоборот). 

1. Один прыжок. 

2. Два прыжка. 

3. Три прыжка. 

4. Четыре прыжка на левой ноге. 

5. Пять прыжков на правой ноге. 

6. Крестиком. 

7. Закрыв лицо руками. 

8. По два раза на каждой стороне, вокруг себя. 

9. По два раза прыгаем обычно, третий - достать рукой до земли 

10. Прыгаем по три человека одновременно. 

Тот, кто первым закончит прыгать, тот и победил. 

Не менее интересны спортивные игры. 

В эти игры лучше играть с детьми одинаковыми по возрасту. Практически любой вид спорта основан на 

умении хорошо бегать, поэтому ребята очень любят нескучные беговые состязания (эстафеты). 

Очень удобна спортивная площадка с различными атрибутами. В игре развивается сила, ловкость, умение 

поддержать друг друга, закрепляются технические навыки и формируются личные качества ребят. Перед 

игрой рекомендуется рассказать детям о влиянии упражнений на состояние здоровья. 

Тарелочка по кругу 

4-5 человек встают по кругу на расстоянии 5-8 м один от другого. У первого и третьего игрока в руках 

пластмассовая летающая тарелочка. По сигналу игроки метают свои тарелочки соседу по часовой стрелке. 

Поймав тарелочку от соседа справа, игрок посылает её дальше, а сам должен поймать новую тарелочку с 

правой стороны. Если игрок не успел освободиться от одной тарелочки, как к нему прилетела вторая (оказался 

с двумя тарелочками), то игра останавливается и нерасторопный игрок получает штрафное очко. Оно 

присуждается и тому игроку, кто неточно (более чем шаг от игрока) бросил ему тарелочку или последняя 

прилетела выше головы. Играют 8-10 минут. Победителем считается получивший меньше штрафных очков. 

Можно увеличить число игроков в кругу, оставив 2 тарелочки. Тогда играть будет легче. Если желающих 

играть больше 8-10 человек, следует ввести в игру 3 тарелочки. 

Догони колокольчик 

Все играющие - на коньках. Одному из них вручают колокольчик. Выбирают 2 пары водящих. Игрок с 

колокольчиком убегает от водящих, а они стараются окружить его, сомкнув руки. Это могут сделать одна или 

обе пары водящих (четвёрка). 

Игрок с колокольчиком в момент опасности может передавать (но не бросать) колокольчик кому-либо из 

участников игры. Колокольчик переходит из рук в руки, его весёлый звон разносится по всему катку. Однако, 

если водящие изловчаться, оттеснят убегающего на край катка (хоккейной коробки), где передать колокольчик 

кому-либо трудно, они завладевают колокольчиком, который вручают наиболее ловкому конькобежцу, и игра 

продолжается. Можно поменять и пары водящих. 

Палка-рычаг 

Соревнующиеся встают спиной друг к другу и поднимают вверх метровую палку, которую держат руками. 

Задача игроков - наклониться вперёд и попытаться оторвать соперника от земли. Проигрывает тот, кто 

окажется в воздухе или кто отпустит палку. 
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Другой вариант. Играющие садятся друг против друга на землю (упираясь ступнями ног в ступни партнёра) и 

берутся за гимнастическую палку. По сигналу игроки начинают тянуть палку в свою сторону. Побеждает тот, 

кто смог приподнять соперника, продержав его в таком положении 5 сек. 

Эстафета с поворотами 

За общей линией старта выстраиваются 2-3 команды, игроки которых стоят в колонне по одному. В 12-18 

метрах от линии напротив каждой колонны - набивной мяч (городок, флажок). По сигналу направляющие 

каждой команды бегут к своему мячу, обегают вокруг него (слева направо) 2 раза и возвращаются обратно. 

Миновав стартовую черту, игрок обегает свою колонну и, оказавшись возле игрока, стоящего впереди, 

касается его рукой. Это сигнал к бегу очередного участника, который выполняет то же, что и предыдущий. 

Закончивший перебежку встаёт в конец своей колонны. Победа, как правило, достаётся более быстрым 

игрокам. Следует учитывать, что в командах должно быть по возможности равное число мальчиков и девочек. 

Сумей догнать 

На площадке очерчивают или размечают предметами круг диаметром 9 -12 метров. 6-8 человек располагаются 

по внешней стороне круга лицом против часовой стрелки не одинаковом расстоянии друг от друга и 

рассчитываются на первый - второй. Первые номера - одна команда, вторые - другая. 

По сигналу все бегут в одну сторону, соблюдая дистанцию. По второму сигналу начинается соревнование. 

Задача каждого игрока осалить бегущего впереди и не дать запятнать себя сопернику, находящемуся сзади. 

Осаленные покидают круг вместе с тем, кто их осалил, остальные продолжают бег по кругу. Когда 

заключительный игрок осален, игра прекращается. Проигравшей считается команда, у которой больше 

запятнанных игроков. 

Можно не разбивать участников по парам. Тогда каждый бегущий, запятнав игрока, находящегося впереди, 

продолжает бег по кругу, пытаясь осадить следующего, а осаленные покидают круг (идут в его середину). 

Выявляются 2-3 лучших бегуна, которые остаются последними. 

Подвижные игры играют большую роль в умственном и физическом развитии ребенка. Различные подвижные 

игры помогают развивать различные группы мышц тела, координацию движений, способствуют развитию 

речи и мышления. 

Но для того, чтобы эффект от игры был положительный, необходимо при ее выборе учитывать 

физиологические особенности детей различных возрастов. 

 

 

Прогулки 

и их виды в группе продлённого дня 

 

Что такое прогулка? 

Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой - "ПРОГУЛКА" - пребывание, хождение на 

открытом воздухе или поездка на недалекое расстояние для отдыха, развлечения. 

Мнение педагогов о том, что прогулка - одна из наиболее лёгких педагогических форм, является 

заблуждением. Только усвоив сущность прогулки, вскрыв её огромные воспитательные возможности, каждый 

педагог сможет по достоинству оценить её и включить в арсенал своих методических средств. 

Прогулки в коррекционно-развивающем обучении служат для восстановления работоспособности детей, 

преследуют познавательную, оздоровительную и воспитательную цели. 

Цели и задачи прогулок: 

 организовать практическую деятельность в природе (наблюдение, выращивание растений, уход, 

посадка, уборка, сбор); 

 участвовать в общественно полезном труде в природе (уборка территории, прополка клумб, 
изготовление кормушек, скворечников); 

 развивать стремление к познанию, наблюдательность, любознательность, умение ориентироваться на 

местности; 

 формировать правильные представления и понятия об окружающем мире, уважительное отношение к 

людям труда, умение правильно вести себя в природе, желание изучать и охранять природу; 
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 активизировать самостоятельную деятельность детей; 

 выявлять закономерную связь явлений в природе; изучать законы развития природы; 

 воспитывать чувства патриотизма, коллективизма, товарищества, бережное отношение к природе; 

 обеспечивать двигательную активность детей на воздух. 

Во время прогулок у учащихся формируются необходимые нравственные понятия, навыки культуры 

поведения. 

Процесс воспитания, направленный на формирование личности ребёнка, коррекцию недостатков развития, в 

конечном счете, создаёт предпосылки социальной адаптации ребёнка. 

На прогулке проводятся запланированные в группе беседы. Обычно это короткие беседы по подобранной 

специально теме. Правильно построенная беседа создаёт возможность не только дать детям определённые 

знания или закрепить их, но и развивает мышление, т.е. учит производить анализ, сравнение, обобщение, 

организовывает внимание. 

Прогулка - это одна из форм отдыха воспитанников в группе продленного дня. Выделяют разнообразные виды 

прогулок, что дает педагогу возможность разнообразить их в течение всего года. Каждый вид прогулки 

обусловлен своей целью и правилами, которым необходимо следовать. Прогулка может прерываться 

остановками для кратковременного, спокойного отдыха или же, наоборот, быть насыщенной подвижными 

играми и развлечениями. 

Подготовка к прогулке: 

1. Определить вид прогулки. 

2. Установить цель. 

3. Разработать маршрут, ознакомиться с ним. 

4. Выбрать место проведения. 

5. Определить затраты времени на прогулку. 

6. Разработать задание. 

7. Наметить виды деятельности учащихся. 

8. Составить конспект прогулки. 

Требования к организации прогулки: 

1. Предупредить о прогулке заранее, чтобы одежда и обувь соответствовали погоде. 

2. Сообщить цель прогулки. 

3. Рассказать о маршруте и заданиях. 

4. Указать порядок следования по маршруту. 

5. Назначить ответственных. 

6. Провести инструктаж по ТБ. 

Виды прогулок: 

1. Прогулка-наблюдение за: 

 сезонными изменениями в природе; 

 особенностями растительного мира; 

 жизнью домашних и диких животных; 

 трудом и отдыхом людей. 

1. Прогулка-задача, направленная на решение какой-нибудь практической задачи. Например, 

предлагается определить: 

 расстояние; 

 величину предмета; 
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 высоту предмета; 

 его цвет; 

 крутизну склона; 

 направление и скорость ветра. 

1. Прогулка-поиск - воспитанники получают задание отыскать: 

 лекарственные травы; 

 сеянцы; 

 семена деревьев; 

 природный материал для гербария, коллекции и т.д. 

1. Прогулка-поход на: 

 скорость; 

 выносливость; 

 дисциплину; 

 внимание; 

 ориентирование на местности. 

1. Прогулка-фантазия должна представить возможность: 

 сделать фотосессию; 

 изготовить поделку из природного материала; 

 сплести венок, корзину; 

 составить букет из листьев, цветов, веток; 

 придумать рассказ, составить описание. 

1. Прогулка-экскурсия, ставит перед воспитателем самые разнообразные задачи. Познакомить и 

показать: 

 местные достопримечательности; 

 различные предметы и объекты; 

 редкие цветы, деревья, кустарники; 

 заметить «следы» хорошего или плохого поведения человека . 

1. Прогулка-практикум, предусматривает закрепление знаний и умений учащихся: 

 по правилам дорожного движения; 

 по технике безопасности; 

 по трудовым навыкам; 

 по ориентированию; 

 по культуре поведения. 

8. Комбинированная прогулка проводится в сочетании с: 

 играми; 

 спортивными занятиями; 

 трудом; 

 экскурсионной работой. 

Прогулка проводится ежедневно после обеда и до самоподготовки. Её продолжительность - 1,5 часа. 

В процессе воспитания детей сочетается настойчивая работа по формированию у них общественно-ценных 
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личностных качеств со специфической коррекционной работой, направленной на исправление тех недостатков 

их характера и поведения, которые возникли в результате неправильного предшествующего воспитания и 

жизненного опыта. 

Во время прогулок создаются такие педагогические ситуации, когда должны действовать и вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами поведения, которые связаны с искусством общения, умением жить 

среди людей. Эти навыки необходимы для регулирования поведения детей, они помогают выработать 

этические нормы отношений с окружающими, приучают ребят к дружелюбию и вежливости, уважению и 

чуткости по отношению к другому. 

Это же простые нормы нравственности, которые составляют начальную азбуку морали, на основе которой 

растёт и формируется система высших нравственных ценностей. 

На прогулках-практикумах отдельные правила многократно отрабатываются в искусственно-созданных 

условиях. 

В процессе такой работы происходит постепенное и последовательное развитие знаний, умений и навыков 

детей - от правил культурного поведения, воспитанности к осознанию и усвоению простых норм 

нравственности. 

 

 

 

Самоподготовка 

Цели и задачи: 

1. Формирование обще учебных умений и навыков как основы для успешного овладения 

предметными знаниями, умениями и навыками. 

Формирование учебно-организационных умений: 

 организовывать свое рабочее место; 

 планировать текущую работу и работу на день; 

 понимать учебную задачу и нацеливать себя на ее выполнение; 

 соблюдать последовательность выполнения домашней работы в определенных временных рамках; 

 осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности. 

Формирование учебно-информационных умений: 

 пользоваться учебником, памятками, схемами (решения задачи). 

Формирование коммуникативных умений: 

 развивать умение слушать; 

 понимать сказанное однократно. 

Формирование учебно-интеллектуальных умений: 

 учить анализировать учебный материал и выделять именно те знания, которые помогут выполнить то 

или иное задание. 

План самоподготовки: 

1. Организационный момент. Проверка рабочего места. 

 У вас прошел динамический час, теперь настало время приступить к выполнению домашнего задания. 

Я прошу вас проверить, достаточно ли хорошо вы подготовили свое рабочее место. У кого на парте 

полный порядок и лежит все необходимое для работы, тот может сесть. 

1. Постановка задач. Перед вами стоит задача закрепить те знания, которые вы получили на уроках в 

первой половине дня и подготовиться к следующему рабочему дню так, чтобы завтра на уроках 

чувствовать себя спокойно, уверенно и достичь новых успехов в овладении знаниями. 

2. Планирование рабочего дня и текущей работы. 

 Сколько у вас завтра уроков? 
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 По каким предметам вы имеете домашнее задание? 

 Это большой объем домашнего задания или нет? 

 Как бы вы распределили рабочее время? 

 Как надо работать, чтобы выполнить все задание? 

1. Инструктаж. 

а) - Ребята, посмотрите на доску. Сколько необходимо выполнить заданий по математике? 

1. - Откройте стр. рассмотрите задание № 

 Необходимо решить все примеры? Какие? 

 Как оформите в тетради? 

 О чем надо помнить при записи данных примеров —в столбик”? 

 Что надо знать, чтобы безошибочно решить эти примеры? 

1. Рассмотрите задание 

 С чего начнем выполнять это задание? 

 Прочитали. Что необходимо сделать далее? 

 Зачем необходимо сделать краткую запись? 

 Ребята, есть ли вопросы по поводу выполнения домашнего задания по математике? 

Пользуйтесь памятками при выполнении домашнего задания 

ПАМЯТКА 

Как подготовить домашнее задание по русскому языку 

1. Работу начинай с работы над ошибками. Повтори правила, которые забыл. 

2. Выучи или повтори заданное правило. Подбери свои примеры на это правило. 

3. Прочитай задания упражнения. 

4. Прочитай всё упражнение. Устно выполни задания к нему. 

5. Выполни упражнение письменно. 

6. Проверь свою работу. 

7. Отметь слова из словаря. По возможности подбери к ним однокоренные слова. 

ПАМЯТКА 

Как подготовить домашнее задание по математике 

1. Прочитай внимательно условие задачи. 

2. Подумай, что означает каждое слово и число в задаче. 

3. Прочитай еще раз условие задачи. Объясни, что известно по условию задачи и что надо узнать. 

4. Запиши задачу кратко. 

5. Скажи, какие данные надо знать для ответа на главный вопрос задачи. 

6. Подумай, простая это задача или составная. 

7. Составь (устно) план решения задачи. 

8. Реши задачу. 

9. Проверь решение и запиши ответ. 

Памятки 

Как подготовить домашнее задание по чтению 
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1. Прочитай произведение очень внимательно. Старайся все слова прочитать верно. Неверно 

прочитанное слово проговори несколько раз. 

2. Посмотри в книге (сноске) и прочти значение непонятных слов и выражений. Если нет объяснений в 

книге, посмотри в словаре или спроси у взрослых. 

3. Второй раз прочитай произведение. Если есть после текста вопросы или задания, выполни их и ответь 

на вопросы. 

4. Третий раз прочитай текст, перескажи его. 

Физкультминутка 

Физкультминутка — кратковременные перерывы в учебе для проведения комплекса упражнений 

(преимущественно физических), направленных на предупреждение выраженного утомления и устранение 

неблагоприятных для здоровья последствий учебной деятельности. 

Физкультминутки положительно влияют на аналитико-синтетическую деятельность мозга, 

активизируют сердечно - сосудистую и дыхательную системы, улучшают кровоснабжение внутренних 

органов и работоспособность нервной системы. 

Одной из главных достоинств физкультминутки ещё и в том, что она включает в себя все виды движений, 

свойственные человеку: ходьбу, бег, прыжки, пластику рук, туловища, тела. Ребёнок во время проведения 

физкультминутки испытывает радость после напряжения умственных сил. Нельзя недооценивать роль 

физкультминуток как фактора памяти, который не менее важен, чем чёткий механизм мышления. 

Стихотворная форма физкультминуток благотворно влияет на выработку ритмической речи параллельно с 

ритмичностью движений, развитие интереса к поэзии, родной речи. Всё это способствует интересу 

обучающихся к выполнению упражнений, формирует наблюдательность, интерес к окружающей жизни. 

В ходе учебного процесса учитель может применять разные виды физкультминуток и с различной целью: 

 Для снятия эмоционального напряжения, улучшения работоспособности 

 Для предупреждения зрительной усталости 

 Физкультурно-оздоровительные физкультминутки (упражнения, 

корректирующие осанку, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика и др.) 

 Массаж биологически активных точек 

 Продолжительность физкультминутки 2-3 минуты. 

 

Основные требования при подборе и составлении комплекса физкультминуток: 

 

 Упражнения должны охватывать большие группы мышц и снимать статическое напряжение, 

вызываемое продолжительным сидением за партой. Это могут быть потягивание, наклоны, повороты, 

приседания, подскоки, бег на месте. Движение кистями: сжимание, разжимание, вращение. 

 Упражнения должны быть просты, интересны, доступны детям, по возможности связаны с 

содержанием занятий, носить игровой характер. 

 Комплекс должен состоять из одного двух упражнений, повторяющихся 4-6 раз. Замена комплекса 

проводиться не реже 1 раза в две недели. 

 Содержание упражнений должно зависеть от характера и условий проведения урока. Так, после 

письменных заданий, включают движения рук, сжимание и разжимание пальцев и т.д. 

 Во время контрольных и на некоторых практических уроках физкультминутку не проводят. 

 

Виды физкультминуток: 

 упражнения для снятия общего или локального утомления; 

 упражнение для кистей рук; 

 гимнастика для глаз; 
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 гимнастика для улучшения слуха. 

Упражнения для активизации работы мышц глаз 

Упражнения способствуют снятию статистического напряжения, улучшают кровоснабжение, улучшают 

кровоснабжение, улучшают циркуляцию внутриглазной жидкости, совершенствуют координацию в 

горизонтальной плоскости, повышают устойчивость вестибулярных реакций, способствуют улучшению 

координации глаз и головы, улучшают упругость век. 

1. Сядьте, расслабьте тело. Широко открывайте и закрывайте глаза с интервалам 30с. Повторите 5 - 6 раз. 

2. Вращайте глазами по кругу по 2 - 3 с. Повторите 3 - 4 раза. 

3. Быстро моргайте в течение 1 - 2 мин. 

4. Смотрите вдаль 30 - 40 с. Переведите взгляд на палец на расстоянии 25 - 30 см от глаза и смотрите 3 - 

5 с. Повторите 3 - 5 раз. 

 

Упражнения для профилактики нарушений зрения 

1. «Стрельба глазами» вправо - влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

3. Глазами напишите цифры от 0 до 9. 

4. Глазами напишите своё имя и фамилию. 

5. Глазами напишите число, месяц и год рождения. 

6. Глазами нарисуйте пружинки. 

7. Глазами нарисуйте 6 горизонтальных восьмёрок и 6 вертикальных восьмёрок. 

8. Глазами нарисуйте 6 треугольников по часовой стрелке, затем 6 треугольников против часовой 

стрелки 

9. Зажмурив левый глаз, правым напишите нечётные числа от 1 до 9. 

10. Зажмурив правый глаз, напишите чётные числа от 2 до 10. 

11. Нарисуйте глазами пружинку из 12 винтиков слева направо и наоборот. 

12. Нарисуйте глазами геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Сначала по часовой стрелке, 

затем - против часовой стрелки. 

 

 

Общие цели и задачи режимных моментов в работе группы продленного дня 
Нельзя недооценивать важность режимных моментов в рамках ГПД. Поэтому воспитатель считает, что режим 

способствует формированию позитивных личностных качеств сам по себе и отдельные режимные элементы 

формируют у каждого ребенка необходимые в социуме навыки. Группа продленного дня- это модель социума 

и ребенок в течение дня воспроизводит те или иные действия, которые осуществляет затем и вне группы. 

Поэтому вот какие цели и задачи основных режимных моментов в группе продленного дня ставит педагог 

перед собой: 

1. Приём детей в группу. 

Цель: тесная взаимосвязь урочной и внеурочной работы учащихся в рамках непрерывности учебно-

воспитательного процесса, совершенствование педагогического руководства внеурочной учебной 

деятельностью учащихся. 

Приём детей по списку, заполнение журнала, отметить количество обедов и полдников, уборка рабочих мест, 

учебных принадлежностей, переодевание в удобную одежду и обувь, знакомство с просьбами детей и 

родителей, сообщения детям плана на день. 

1. Спортивный час. 

Цель: восполнение двигательной активности, совершенствование моторного развития школьников, 

воспитание организованности, дисциплинированности, предупреждение травматизма во время игр. 

1. Развивающие подвижные игры. 
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Цель: развитие воображения, мышления, памяти, любознательности, умение работать в коллективе. 

1. Обед. Гигиенические процедуры. 

Цель: проверка чистоты рук, беседа о культуре приема пищи, учить детей навыкам самообслуживания после 

приема пищи, повторять правила спуска и подъема по лестничным пролетам. 

1. Отдых и деятельность на свежем воздухе (в холодную погоду занятия по интересам), наблюдение за 

погодой, определение температуры воздуха, проследить за одеванием детей их одеждой, проведение 

индивидуальных и групповых бесед, проветрить помещение, проследить за порядком возвращения 

детей в школу, гигиенические процедуры. 

Цели: оздоровительные - снятие умственной усталости, мышечного напряжения, совершенствовать опорно-

двигательный аппарат, укреплять здоровье, развивать внимание, координацию движений. 

Воспитательные - воспитание нравственных качеств, трудолюбия, бережного отношения к природе, 

доброжелательное отношение к товарищам, умение подчинить свое желание коллективу. 

Обучающие - учить ориентироваться на местности, познакомить с видами ходьбы и бега, учить бросать, 

ловить и вести мяч. 

Развивающие - развивать физическую силу, ловкость, быстроту, гибкость, выносливость, лидерские качества, 

творческий подход к выполнению заданий. 

1. Самоподготовка. 

Цель: привить учащимся навыки самообразовательной работы. При этом учитываются самообразовательные 

возможности школьников, эффективность закрепления знаний, полученных на уроках и упражнения в их 

практическом применении. 

Задачи самоподготовки: 

 углубление содержания учебных предметов; 

 получение доступных для самостоятельного освоения знаний, умений и навыков и упражнения для их 

прочного усвоения; 

 закрепление и повторение изученного на уроках материала; 

 развитие интереса к учебе; 

 приобретение школьниками навыков самостоятельной работы; 

 формирование исполнительных навыков. 

1. Индивидуальная развивающая работа с учащимися: подготовка учащимися рабочих мест, 

оказание своевременной помощи учащимся, испытывающих затруднения, оценить прилежание 

учащихся. 

2. Игровая гостиная, воспитательный час, творческие мастерские. 

Цель: ознакомление детей с планом беседы, следить за участием детей в мероприятии, дать оценку 

активности воспитанников, анализ самооценок. 

 

 

1. Работа с родителями. 

Цель: повышать уровень родительской компетентности в вопросах воспитания детей, создание условий для 

взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

С писок обучающихся ГПД 

№ Ф.И. класс 

1 Дзявчук Мария 1 
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2 Загребаев Никита 1 

3 Кузьмин Кирилл 1 

4 Молоков Матвей 1 

5 Осколкова Дарина 1 

6 Улашенко Анна 1 

7 Худяков Данил 1 

8 Каира Диана 1 

9 Богачева Вероника 2 

10 Булыгина Екатерина 2 

11 Бурцев Захар 2 

12 Депутатова Анна 2 

13 Клименко Дарья 2 

14 Курганский Михаил 2 

15 Улашенко Макар 2 

16 Гриб Матвей 3 

17 Костина Анастасия 3 

18 Корсун Ольга 3 

19 Луговская София 3 

20 Рожко Богдан 3 

21 Ворожеев  Дмитрий 4 

22 Игнатов Денис 4 

23 Калошин Александр 4 

24 Лысак Алена 4 

25 Андреев Артем 3 

26 Цыганков Алексей 3 

27 Гаврилюк Анна 4 

28 Титова Екатерина 2 

29 Люлина Юлия 4 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ Занятия на 

воздухе 

Занятия в помещении План 
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1 

 

 

 

 

Информационная 

прогулка « 

Листопад., 

листопад, листья по 

ветру летят…». 

Знакомство «Здравствуй школа!». Орг.час, 

«Чему учат в школе?» Беседа: "Я – ученик», вуиртуальная 

экскурсия по Донецку. Беседа «Моя родина Россия». 

Динамическая пауза. 

01 

2 Прогулка-

наблюдение 

«Цветущие 

клумбы». 

Осенние пальчиковые игры. Музыкальная страничка. 

Инструктаж по технике безопасности. Динамическая пауза. 

День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

04 

3 Экскурсия «В 

рябиновом 

сентябре». 

Викторина «Сказки и сказочники». Музыкальная страничка. 05 

4 Прогулка-

практикум 

«Понятие об 

участниках 

дорожного 

движения». 

«Вместе весело 

играть» – игры со 

скакалкой, мячом. 

Викторина по мультфильмам. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

06 

5 Экскурсия «Какая 

сегодня погода». 

Безопасность дорожного движения. Музыкальная страничка. 

Этическая беседа «Будь всегда вежливым». Динамическая пауза. 

07 

6 Экскурсия 

.«Народные 

приметы осени». 

8.09 – ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков. Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

08 

7 Прогулка-

наблюдение «Утро-

день-вечер». 

День красоты. Красота человеческая. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

11 

8 Прогулка - 

практикум 

«Правила перехода 

улиц» (ПДД). 

Первая медицинская помощь. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

12 

9 Прогулка-задание: 

конкурс рисунков 

на асфальте на тему 

«Осень 

волшебница». 

100 лет со дня рождения советской партизанки Зои 

Космодемьянской. 

Детские кроссворды. Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

13 

10 Целевая прогулка 

«Адрес школы». 

Беседа «Где на улице опасно?». Дорожная азбука. Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

14 

11 Экскурсия 

«Народные 

праздники: 

яблочный, 

медовый, хлебный 

спас» 

Составление маршрута от школы до дома. Осеняя фантазия. 

«Правила поведения на улицах и дорогах». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

15 

12 Прогулка-

творчество «Листья 

жёлтые, скажите, 

что вам снится?» 

История спорта. Веселая зарядка. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

18 

13 Сбор природного Путешествие в страну вежливых слов. Музыкальная страничка. 19 
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материала. Динамическая пауза. 

14 

 

 

 

 

Спортивное 

мероприятие: "В 

здоровом теле – 

здоровый дух!" – 

соревнования. 

Осенние поделки. Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

Сказка про осень. Сказки Сутеева. 

20 

15 Прогулка-

творчество «Букеты 

из листьев». 

День русского единения. Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. Русские народные сказки. 

21 

16 Прогулка-

предостережение 

«Не жгите опавшей 

листвы!» 

Будь всегда вежливым. Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. Сказки о животных. 

22 

17 Экскурсия-

наблюдение «Что 

это за листья?» 

«Науки, которые нас окружают». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

25 

18 Садовые растения 

на нашем окне. 

Этическая беседа «Правила поведения в игре». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

26 

19 Целевая прогулка 

«Что вокруг нас». 

Добро и зло. Что ты выбираешь? Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 27.09 – День туризма 

27 

20 Прогулка-

наблюдение « 

Солнечный денек». 

Угадай сказку. Музыкальная страничка. Динамическая пауза 

.Страна загадок. 

28 

21 Прогулка-

соревнование 

«Чемпионы малого 

мяча» 

Составление осенних композиций. Причуды осени. Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

Памятная акция «Звонок для ангелов Донбасса» 

29 

 Занятия на 

воздухе 

Занятия в помещении План 

1 Информационная 

прогулка «Дождь». 

Урок вежливости «О невежах и вежливости», «Заботься о 

старших». Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

01.10 - Международный день музыки. 

03 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Прогулка-

практикум «Найди 

дерево по 

листочку». 

Международный день животных. Музыкальная страничка. «Мы – 

друзья природы». 

Динамическая пауза. 

04 

Прогулка-

наблюдение 

«Птички улетели, 

стали дни короче». 

Беседа «Содержи в порядке книжки и тетрадки». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

05 

Экскурсия в 

природу «Приметы 

осени» 

Всемирный день улыбки. Смайлика. (ПЕРВАЯ ПЯТНИЦА 

ОКТЯБРЯ). Музыкальная страничка. Этическая беседа «Правила 

поведения на занятии». Динамическая пауза. 

06 

5 Спортивные 
соревнования «О, 

спорт, ты – мир!» 

Музыкальная страничка. Урок здоровья «Чтобы меньше болеть». 
Динамическая пауза. 

09 

6 Информационная 

прогулка 

«Народные 

Беседа о доброжелательности и равнодушии. 

Музыкальная страничка. 

10 
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приметы». 

7 Прогулка-

творчество «Что на 

что похоже?» 

(веточки) 

Всемирный день девочек. Музыкальная страничка. Чтение 

рассказов Н.Носова для детей. Динамическая пауза. 

11 

8 Экологическая 

беседа с прогулкой 

«Живое должно 

жить» 

Урок здоровья «Берегите зрение». 

Гимнастика для глаз. Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

12 

9 Беседа-игра: 

«Дорога в школу» 

Действия при обнаружении взрывоопасных предметов. 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

13 

10 Прогулка-фантазия 

«О чем поведал 

Лесовичок: Что 

растет в лесу?» 

16.10 Всемирный день хлеба. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

16 

11 Прогулка 

комбинированная. 

Беседа «Красный, желтый, зеленый». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

17 

12 Прогулка-

творчество. Что на 

что похоже? 

(облака) 

Музыкальная страничка. 

Наши эмоции. Динамическая пауза. 

18 

13 Экскурсия-

наблюдение 

«Какого цвета небо 

осенью?» 

Осеняя мастерская « Львенок». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

19 

14 Экскурсия-

практикум 

«Знакомство с 

дорожными 

знаками». 

Беседа-диалог «Моё свободное время». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

20 

15 Экскурсия «Наш 

друг – природа». 

Час загадок "Как на нашей грядке выросли загадки". 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

23 

16 беседа «Правила 

поведения в 

природе». 

Уроки хороших манер. Музыкальная страничка. 

Этическая беседа «Правила поведения в работе с книгой». 

Динамическая пауза. 

24 

17 Прогулка-

творчество 

«Необычное в 

обычном». 

 День Государственного флага ДНР. 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

25 

18 Экскурсия-

наблюдение 

«Загадки-отгадки». 

Всемирный день школьных библиотек. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

26 

19 Тематическая 

экскурсия «Есть у 

солнышка друзья». 

Беседа «Огонь – друг, огонь – враг». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

Комплексная беседа перед каникулами. 

27 

 Занятия на 

воздухе 

Занятия в помещении План 

1 Прогулка-

практикум «Ветер». 

04.11 – День народного единства. Инструкция по технике 

безопасности. Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

07 

2 Разучивание 

подвижных игр 

Беседа «Мои осенние каникулы». Музыкальная страничка. 08 
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Чтение детских книг. Динамическая пауза. 

3 Прогулка-

наблюдение 

«Какого цвета 

снег?». 

Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 205 лет со дня рождения писателя И. С. 

Тургенева205 лет со дня рождения писателя И. С. Тургенева. 

09 

4 Экскурсия по ПДД 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах». 

Всемирный день науки. 

Музыкальная страничка. 

Этическая беседа «О культуре поведения». Динамическая пауза. 

10 

5 Прогулка с 

заданием «Елочка в 

нашем саду». 

Беседа «Безопасное обращение с электроприборами» 

М/д энергосбережения. Музыкальная страничка. 

13.11 День доброты. Динамическая пауза. 

13 

6 Прогулка-

наблюдение « 

Скоро зима» 

Конкурс рисунков « Я рисую мечту». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

14 

7 Экскурсия «Как 

живётся птицам?» 

Перелетные и зимующие птицы. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

15 

8 Звездный час: 

«Сохраним 

природу Донбасса». 

Международный день толерантности 

«Правила хорошего тона». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

16 

9 Прогулка-фантазия 

«Рассказ о 

природе». 

День отказа от курения. Весёлые игры «Олимпийский стадион». 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

17 

10 Разучивание 

народных игр. 

20.11 Всемирный день ребенка. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

20 

11 Прогулка-

практикум «Откуда 

снег пришёл?» 

Викторина «Светофор – наш верный друг». Всемирный день 

приветствий. Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

21 

12 Прогулка с 

заданием «Зимней 

свежестью 

пахнуло». 

Беседа «Чтобы зубы были здоровыми» Музыкальная страничка.. 

Динамическая пауза. 

22 

13 Прогулка –

наблюдение. 

««Изменения в 

природе». 

Беседа «Красная книга нашего края». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 115 лет со дня рождения писателя Н.Н. 

Носова. 

 

23 

14 Игровой практикум 

«На полянке мы 

играем и природу 

охраняем». 

«Дружба начинается с улыбки». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 26.11 День матери. 

 

24 

15 Экологическая игра 

«Как до неба 

далеко». 

Музыкальный час «Угадай мелодию». День матери..Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

27 

16 Целевая прогулка 

«Зима идёт». 

Беседа «Профессии родителей». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

28 

17 Поляна народных 

игр. 

Беседа о справедливости. Музыкальная страничка. 

Этическая беседа «Как одеваться в прохладную погоду». 

Динамическая пауза. 

29 
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18 Прогулка-

творчество 

«Снежные чудеса». 

Всемирный день домашних животных. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. День Государственного герба Российской 

Федерации. 

30 

 Занятия на 

воздухе 

Занятия в помещении План 

 

1 

Экскурсия «Кому 

нравится зима». 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

01 

2 

 

 

3 

Информационная 

прогулка «Вот как 

мы заботимся о 

птицах». 

Всемирный день инвалидов. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

04 

.«Наблюдения за 

изменениями в 

природе». 

Акция "Помоги книге". Музыкальная страничка. Мастерская 

Деда Мороза. Динамическая пауза. 

05 

4 Игротека ГПД. День георгиевской ленты. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

06 

5 «Зимние забавы». 09.12 – День Героев Отечества. День георгиевской ленты. 

Беседа «Земля – Мать, умей за неё постоять». 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

07 

6 Прогулка-

творчество «Что на 

что похоже?» 

(снежинки). 

День художника. Музыкальная страничка. . Мастерская Деда 

Мороза. 

Этическая беседа «Подружись с зубной щеткой» . Динамическая 

пауза. 

08 

7 Информационная 

прогулка «Зима-

волшебница». 

Советы Айболита: «Долго жуёшь - долго живёшь». Музыкальная 

страничка. 

Динамическая пауза. 

11 

8 Прогулка-

творчество «Лепим 

снеговика». 

Клуб «Светофорик» - «Как перейти улицу, если нет светофора?» 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

12 

9 Прогулка-

наблюдение «По 

тропинке мы 

идем». 

Составление рассказа «Моя школа». Музыкальная страничка. . 

Мастерская Деда Мороза. Динамическая пауза. 

 

13 

10 Прогулка-

практикум 

«Фигуры из снега». 

Викторина «Запахло декабрем». Музыкальная страничка. 

Мастерская Деда Мороза. Динамическая пауза. 

 

14 

11 Поисковая 

прогулка «В 

поисках волшебной 

палочки». 

О добре и зле . Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

15 

12 Экскурсия-

наблюдение 
«Зимний лес». 

«В ночь на Святого Николая». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

18 

13 Спортивный час 

«Вместе нам не 

бывает скучно». 

Святой Николай, 

Письмо Деду Морозу. Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

19 
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14 Устная экскурсия 

«Лесные 

диковинки». 

«Откуда приходит Новый год?» Конкурс рисунков. 

 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

20 

15 «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые».. 

Беседа-игра «Что такое улица и по каким правилам она живет?» 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

21 

16 «Малые 

Олимпийские 

игры». 

«На пороге Новый год» (об осторожности при использовании 

пиротехнических средств). Музыкальная страничка. . Мастерская 

Деда Мороза. Динамическая пауза. 

 

22 

17 Отдых на свежем 

воздухе. «Мороз и 

солнце – день 

чудесный…» 

Познавательная беседа "Этикет подарка" . Музыкальная 

страничка. 

Этическая беседа «Мы едем в транспорте». Динамическая пауза. 

25 

 

18 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Информационная беседа «Откуда к нам пришел Новый год?» 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

26 

19 Тематическая 

прогулка «Красота 

снежного наряда 

улиц». 

Новогодний праздник. Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

27 

20 Игра «По 

экологической 

тропе - Лесные 

жители». 

 

Чтение сказок и стихотворений о зиме. Просмотр новогодних 

мультфильмов . Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

28 

21 Прогулка-

наблюдение «По 

тропинке мы 

идем». 

Комплексная беседа перед каникулами. Мастерская Деда Мороза. 

Динамическая пауза. 

29 

 Занятия на 

воздухе 

Занятия в помещении План 

1 Игровая прогулка: 

«Разучивание игр». 

Беседа «Как я провел зимние каникулы». Инструктаж по технике 

безопасности. Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

08 

2 Информационная 

прогулка 

«Правила 

поведения зимой на 

улице». 

В гостях у сказки. Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 09 

3 Прогулка 

«Художник мороз». 

«Азбука безопасного поведения». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

10 

4 Прогулка-

творчество 

«Конкурс на 

лучшего 

снеговика». 

Беседа «Минута час бережет». Всемирный день спасибо. 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

11 

5 Информационная 

прогулка: «Трещит 

на улице мороз». 

.Дыхательная гимнастика. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

12 

6 Информационная 

прогулка .«Правила 

поведения на 

горках» 

Урок здоровья «Почему нужно правильно питаться?» 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

15 
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7 Игровая прогулка: 

«Разучивание игр». 

«Кем быть, каким быть?». Музыкальная страничка. 

Этическая беседа «Твои ровесники». Динамическая пауза. 

16 

8 Прогулка- 

наблюдение « 

Сезонные 

изменения в 

природе». 

Урок здоровья «О витаминах». Музыкальная страничка. 17 

9 Спортивная 

прогулка . 

Конкурс «Полна чудес природы». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

18 

10 Изучение природы 

во время прогулки. 

Викторина «Загадки зимы». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

19 

 

11 

Поисковая 

прогулка «Снежное 

одеяло земли». 

«Кошка и собака - наши четвероногие друзья». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

22 

12 Прогулка-

творчество 

«Зимняя сказка». 

Беседа «Глаза – главные помощники». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

23 

13 Спортивная 

прогулка «Зимние 

соревнования». 

«Ты и твое будущее». Картотека стихотворений о родине. 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

24 

14 Целевая прогулка 

«Наблюдение за 

птицами». 

Экологический час «Путешествие капельки». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

25 

15 Прогулка-

практикум «Откуда 

снег пришел?» 

Урок здоровья «Закаляться может каждый». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

26 

16 Прогулка-беседа о 

погоде 

Беседа «Любить все живое». Музыкальная страничка Этическая 

беседа «. Мое, чужое, общее». Динамическая пауза. 

29 

17 Прогулка 

наблюдение за 

природой зимой. 

Международный день без интернета. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

30 

 Прогулка-прктикум 

«Свойства снега». 

Мир профессий. Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 31 

 Занятия на 

воздухе 

Занятия в помещении План 

1 Информационная 

прогулка «Февраль 

зиму выдувает». 

Советы Айболита «Одеться по погоде – как это?»». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

01 

2 Прогулка-

наблюдение 

«Какого цвета 

снег?» 

«Какой я пешеход?». Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

02 

3 Прогулка на 

школьном дворе 

(спортивные 

эстафеты). 

«Пословица не даром молвится». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

05 

4 Творческая 

прогулка «На что 

похожи 

снежинки?» 

Беседа «Осанка - стройная спина». Музыкальная страничка 

.Этическая беседа «Слова бывают разные». Динамическая пауза. 

06 

5 Спортивная Беседа «Смех – дело серьёзное». ». Музыкальная страничка. 07 
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прогулка. 

Групповые игры. 

Динамическая пауза. 

6 Прогулка с 

заданием «Добрый 

снег, ты подумал 

обо всех!» 

Советы Айболита «Как правильно дышать на улице». 

.Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

08 

7 Игровая прогулка. 

Подвижные игры 

по желанию детей. 

Экологический час «Чистый ли снег?». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 11.02 – 130 лет со дня рождения детского 

писателя В.В. Бианки. 

09 

8 Прогулка-

творчество «Лепим 

снежную 

крепость». 

Викторина «На загадку – есть отгадка». Музыкальная страничка. 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

12 

9 Прогулка-

творчество 

«Лучшая снежная 

фигура». 

. «Что за прелесть эти сказки» - чтение русских народных сказок. 

Динамическая пауза. 225 лет со дня рождения писателя и 

баснописца И. А. Крылова. 

13 

10 Народные приметы 

февраля. 

Весенние сказки. Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 14 

11 Эстафеты "Если 

хочешь быть 

здоров". 

«Великие изобретения» .Этическая беседа «Скромность – это 

что?» ». Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

15 

12 Спортивная 

эстафета «Смелые, 

сильные, ловкие». 

Чтение рассказов Н. Носова. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

16 

13 Прогулка-беседа 

«Правила 

поведения в 

природе». 

Всемирный день проявления доброты ». Музыкальная страничка. 

Изготовление поделок к 23 февраля «Подарок 

папе/дедушке/брату” Динамическая пауза. 

19 

14 Конкурс рисунков 

"Зимний лес". 

Беседа - повторение ПДД .День защиты Земли. Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

20 

15 Игровой практикум 

"Как вести себя в 

общественных 

местах". 

Всемирный день родного языка. Этическая беседа « У меня 

зазвонил телефон». Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

21 

16 

17 

Прогулка-беседа 

«Конец зиме». 

23.02 – День защитника Отечества. Беседа «Кто защищает нашу 

Родину»? ». Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

22 

Прогулка-

практикум «Куда 

исчезают 

снежинки?» 

Советы Айболита «Береги здоровье». Музыкальная страничка. 

Этическая беседа «Поделись улыбкою своей». Динамическая 

пауза. 

26 

18 Спортивная 

прогулка «Лыжная 

эстафета – 

соревнование». 

Международный день белого медведя. Профессия моих 

родителей. ». Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

27 

19 Прогулка «Спорт - 

это здоровье!» 

«Календарь и погода». Предупреждение травматизма в быту. ». 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

28 

20   29 

 Занятия на 

воздухе 

Занятия в помещении План 

1 Информационная «Вот прошли морозы, и весна настала». 01 
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прогулка «Пришла 

весна-красна». 

Всемирный день комплимента. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

2 Информационная 

прогулка «Тонкий 

лед». 

Конкурс рисунков «Весна в моём городе». 03.03 – В/д писателя, 

дикой природы. Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

04 

3 Целевая прогулка 

«Весна идет!» 

Игра «В гостях у радуги». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

05 

4 Спортивные 

соревнования "Мой 

веселый звонкий 

мяч". 

Международный день стоматолога. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

06 

5 Прогулка-

экскурсия в 

природу «Природа 

и её явления в 

природе». 

Экологический час «Что нужно растению для роста» 

08.03 международный женский день. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

07 

6 Прогулка-

наблюдение «Да и 

снег уже не тот». 

«Права ребёнка – ваши права». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

11 

7 Прогулка 

наблюдение 

«Весны гонцы». 

Идет Матушка Весна. Беседа - перелетные птицы. Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

12 

8 Прогулка 

наблюдение Какого 

цвета стал снег? 

111 лет со дня рождения С.С.Михалкова. день планетария. 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

13 

9 Прогулка 

«Повторение ПДД, 

ОБЖ» 

Азбука безопасности. Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

14 

10 Прогулка 

наблюдение «Как 

снег…» 

Буклет «Личная гигиена». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

15 

11 Прогулка-поиск 

(заранее 

спрятанного 

пакета) 

«Я имею право» - беседа, изготовление стенгазеты. Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

18 

12 Прогулка-беседа 

«Вопросы и ответы 

о перелетных 

птицах». 

Игровая программа о птицах. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

19 

13 Прогулка- 

наблюдение 

«Изменения в 

неживой природе». 

20.03 День Земли (Республ. урок экологических знаний) 

Комплексная беседа перед каникулами. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

20 

14 Прогулка –

фантазия 

«Весенняя 

фотоссесия». 

День любимой игрушки. 25-30.03 – Республиканская неделя 

музыки для детей и юношества Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

21 

15 Прогулка-

экскурсия «Деревья 

школьного сада». 

Чтение детской литературы. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. Комплексная беседа перед каникулами. 

22 

 Занятия на 

воздухе 

Занятия в помещении План 
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1 

Целевая прогулка 

«Общественный 

транспорт, 

дорожные знаки». 

День птиц. 

«Птичий калейдоскоп». Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

01 

2 Прогулка – 

наблюдение «Как 

определить 

погоду». 

Международный день детской книги. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

02 

3 Прогулка-

наблюдение 

«Птицы, мы вас 

ждем». 

«Уважай окружающих. Я. Мы. Все». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

03 

4 ПДД. «Безопасный 

приход из школы 

домой». 

«Значение витаминов для роста и развития». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

04 

5 Прогулка-

наблюдение 

(ответы на вопросы 

по природе).. 

07. 04 Всемирный день здоровья. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

05 

6 Творческая 

прогулка «Делаем 

зарисовки с натуры 

– деревья». 

«Что такое моральная ответственность?» М/д освобождения 

узников фашистских концлагерей. Музыкальная страничка. 

08 

7 Спортивный час 

«Моя любимая 

игра». 

Решение ситуативных задач .«Красота человека в его поступках». 

Динамическая пауза. 

10 

8 Прогулка-беседа о 

космонавтах 

(повторение имен и 

фамилий лётчиков). 

«Справедливость по отношению к одноклассникам и к себе». 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

11 

9 Прогулка-фантазия 

«Колокольный 

слышен звон». 

В/д авиации и космонавтики. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

12 

10 Прогулка-

экскурсия «Солнце, 

весело сияй». 

15.04 М/д культуры. Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

15 

11 Информационная 

прогулка 

«Поэтические 

названия апреля». 

Беседа-рассуждение «Терроризму скажем – нет» . Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

16 

12 Прогулка-беседа: 

Советы Айболита 

«Заниматься 

спортом - зачем?» 

День подснежника. Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

17 

13 Прогулка-игра «Где 

какое дерево?» 

«Мой режим дня в весенне-летний период». Динамическая пауза. 18 

14 Поет на улице 
весна. 

«Чистота – та же красота». Музыкальная страничка. 19 

15 Спортивный час 

«Моя любимая 

игра». 

22.04 Всемирная акция «День Земли». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

22 

16 Прогулка-беседа 

«Правила 

Беседа «Старый друг, лучше новых двух». Музыкальная 23 
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поведения на 

природе». 

страничка. Динамическая пауза. 

17 Прогулка-

практикум «Ветер». 

«Слово утешает и огорчает» . Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

24 

18 Прогулка-

обсуждение 

«Каким бывает 

апрель?» 

Беседа-размышление «Добрые слова». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

25 

19 Наблюдение «Как 

сделать город 

чистым после 

зимы». 

Всемирный день охраны труда. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

26 

2027    

 Занятия на 

воздухе 

Занятия в помещении План 

1 Заочная прогулка-

экскурсия к 

памятнику 

погибшим воинам в 

ВОВ «Могила 

неизвестного 

солдата». 

01.05 – Праздник весны и труда. «Мир, труд, май». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

02 

2 Прогулка – 

практикум «Солнце 

гладит по щеке». 

Игра «Что? Где? Когда?». Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

03 

3 Информационная 

прогулка «Правила 

поведения в 

природе». 

Конкурс рисунков – открыток "День Победы в ВОВ" к 09.05 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

07 

4 Информационная 

прогулка: 

«Народные 

приметы мая». 

. 11.05 – День Республики. 

Беседа «Подвигу жить!». Музыкальная страничка. Динамическая 

пауза. 

08 

5 Экскурсия-

наблюдение «Май с 

цветами». 

Чтение из цикла «О воинских подвигах». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

13 

6 Конкурс рисунков 

на асфальте «С 

Республикой в 

сердце». 

14.05 День конституции ДНР. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

14 

7 Экскурсия-

наблюдение «По 

весеннему парку». 

Международный день семей. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

15 

8 Прогулка-

наблюдение 

«Красавица 

березка». 

Викторина «Лес чудес». Музыкальная страничка .Динамическая 

пауза. 

16 

9 Целевая прогулка 

«Кто в 

муравейнике 

живет?». 

Тематический урок «Пожар - стихийное бедствие». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

17 

10 Беседа по ПДД 

«Почему дети 

Беседа «Голоса весеннего леса». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

20 
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попадают в 

дорожные аварии». 

11 Прогулка-беседа 

«Осторожно 

клещи». 

Международный день музеев. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

21 

 

12 

Прогулка-беседа 

«Правила 

поведения у 

водоёмов и во 

время купания». 

Игра «Чувство тревоги – это хорошо или плохо?» 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

22 

13 Прогулка-

рассуждение «Где 

безопасно играть на 

школьном дворе». 

Советы Айболита «Не кричите слишком громко». Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

23 

14 Прогулка-

наблюдения 

«Насекомые 

весной». 

Беседа «Здравствуй, лето красное, весёлое и ясное». 

Музыкальная страничка. Динамическая пауза. 

24 

15 Экскурсия по ПДД 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах». 

Я рисую лето. Песни о лете. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

27 

16 Прогулка- 

наблюдение 

«Изменения в 

неживой природе». 

Угадай мелодию. Загадки о лете. Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

28 

17 Прогулка-беседа: 

Советы Айболита 

«Заниматься 

спортом - зачем?» 

Чтение детской прессы. Стихотворения о лете. Музыкальная 

страничка. Динамическая пауза. 

29 

18 Информационная 

прогулка «Правила 

поведения в 

природе». 

«Азбука безопасного поведения». Музыкальная страничка. 

Динамическая пауза. 

30 

19 Прогулка-беседа по 

ПДД «Правила 

поведения при езде 

на велосипеде». 

Беседа "Лесные опасности" (практические советы на 

каникулы).Игровое занятие «Путешествие в страну летних 

каникул». Динамическая пауза. 

31 
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 2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся в соответствии с п. 

31.2 ФГОС НОО должна содержать: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Для формирования функциональной грамотности младших школьников важнейшую роль 

играют метапредметные результаты деятельности обучающихся, которые охарактеризованы 

универсальными учебными действиями (далее – УУД), требования к которым обозначены в п. 42 

ФГОС НОО. (универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные 

коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия). Каждый учитель 

разрабатывает рабочую программу учебного предмета на основании п. 31.1. ФГОС НОО, 

опираясь на часть примерной ООП НОО: примерные рабочие программы учебных предметов. 

В Федеральных рабочих программах по русскому языку, литературному чтению и окружающему 

миру, рабочих программах по математике, изобразительному искусству, музыке, технологии, 

иностранному языку, физической культуре, являющихся частью примерной ООП НОО 

(https://fgosreestr.ru/), содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе по пяти учебным 

предметам начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором 

дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определѐн пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. Это положение не реализовано в содержании 

предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, изобразительное искусство, 

музыка, физическая культура). 

Далее содержание   универсальных   учебных   действий   представлено в   разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу 

с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

В федеральных и примерных рабочих программах представлен также отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. Это сделано для осознания учителем того, 
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что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает еѐ успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и др.). 

Таким образом, каждый учитель при разработке рабочей программы учебного предмета 

определяет и понимает взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием своих 

учебных предметов и курсов начальной школы. 

В рамках реализации учебных курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, МБОУ «Старченковская школа» отражает содержание 

универсальных учебных действий, и может их расширить в рамках установленного нормами 

СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с 

другими электронными средствами обучения. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и курсов, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Кратко охарактеризуем основные положения связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов. 

В рамках изучения каждого учебного предмета в рабочих программах метапредметные 

результаты описаны: универсальные учебные познавательные действия включают в себя: 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работа с информацией; 

универсальные учебные коммуникативные действия – общение, совместная деятельность; 

универсальные учебные регулятивные действия – самоорганизация, самоконтроль. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет формирование универсальных учебных познавательных действий 

(обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления). Существенную роль в этом играют такие 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование универсальных 

учебных познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

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

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
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буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий учит умению 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач, в процессе освоения 

системы понятий и правил русского языка у обучающихся формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. 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 приобщение к литературе как искусству 

слова и формируют индивидуальный эстетический вкус. Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения, умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства. 

Знакомство с элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий, умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения, умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей способствует 

формированию универсальных учебных познавательных действий. Умение строить план с 

выделением существенной и дополнительной информации способствует формированию 

универсальных учебных регулятивных действий. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие универсальных учебных 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 
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состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры, доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию универсальных учебных 

познавательных действий: смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» является 

основой развития у обучающихся универсальных учебных познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 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. 

Предмет «Окружающий мир» 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 идентичности личности. 

Изучение данного предмета способствует формированию универсальных учебных 

познавательных действий: овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 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 причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ), в рамках которого 

изучается выбранный родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся учебный модуль "Основы религиозных культур народов России", "Основы 

светской этики" выполняет значительную роль при формировании универсальных учебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных действий. 
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Универсальные учебные познавательные действия, формируемые при изучении ОРКСЭ: 

- познавательные УУД: умение ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные 

ценности общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а 

также используемых в разных религиях (в пределах изученного). 

- регулятивные УУД: умение проявлять готовность изменять себя, оценивать свои 

поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского общества; 

проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; анализировать 

ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему 

миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

- коммуникативные УУД: умение использовать смысловое чтение для выделения главной 

мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета;  -соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

-корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников общения. 

Также в ходе изучения ОРКСЭ учитель организует совместную деятельность обучающихся, 

формируя умение выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; владеть умениями совместной деятельности: 

подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

универсальных учебных познавательных, регулятивных универсальных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 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 ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

«Музыка». Формирование универсальных учебных познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий у обучающимися 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-театрализованных 

представлений. В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления 

о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

В рамках формирования регулятивных УУД у обучающихся ключевыми являются: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
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осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование познавательных УУД: овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; использование знаково-

символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера в учебной, музыкально- исполнительской и творческой 

деятельности; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм. 

Коммуникативные УУД: готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; готовность слушать 

собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности. 

Обучение младших школьников использованию различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации осуществляется в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

Специфика «Технология» предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся (регулятивные УУД) 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 (познавательные УУД); 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области универсальных учебных регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области универсальных учебных коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата); 

– в области универсальных учебных регулятивных действий выполнению учебных заданий 

по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; проявлению 

уважительного отношения к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности; 

взаимодействию со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролю 

соответствия выполнения игровых действий правилам подвижных игр и др.  

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который является составной частью образовательной деятельности школы при 

реализации ООП НОО как в урочной деятельности (с опорой на содержание завершенных линий 

учебников по всем предметным областям) обучающихся, так и во внеурочной деятельности. 

В рамках реализации программы формирования УУД у младших школьников образовательной 

деятельности школы создаются условия, обеспечивающие возможность формирования 

функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию (п. 34.2 ФГОС НОО). 

Формирование УУД происходит и в рамках реализации рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

ООП НОО МБОУ «Старченковская школа». Перечень данных курсов формируется с учетом 

выбора родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и представлен 

в пункте «Учебный план ООП НОО». Организуемая внеурочная деятельность реализуется 

посредством рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности и также способствует 

развитию всех видов УУД. 

 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

В соответствии с п. 9 ФГОС НОО достижения обучающимися, полученные в результате 

изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 
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практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

Охарактеризуем каждую из групп универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно, в том числе, формировать 

в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 
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          2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с    субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

         3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

 2) планировать еѐ решение; 

     3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В соответствии с п. 30.3. ФГОС НОО система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования должна ориентировать 

образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов, 

учебных курсов внеурочной деятельности и формирование универсальных учебных действий 

у обучающихся. 

Сформированность   универсальных учебных   действий   у   обучающихся   

МБОУ«Старченковская школа» определяется на этапе завершения ими 

освоения ООП НОО в 4 классе в виде межкомплексной работы. Сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся МБОУ «Старченковская школа» в 1-3-их 

классах определяется ежегодно в виде проведения межкомплексной работы. 
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2.3 Рабочая программа воспитания 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ для учащихся 1-4 классов 

Пояснительная записка 

 

2.3.2РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «Старченковская школа» (далее Школа), 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 МБОУ «Старченковская школа» 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. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе: 

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

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

традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

програм м в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 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 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 исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
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российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

- Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. Духовно-

нравственное воспитание 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

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. 
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- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

Трудовое воспитание 

- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

- Проявляющий интерес к разным профессиям. 

- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

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

Патриотическое воспитание 

- Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

- Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. 

- Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

- Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

- Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России. 

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. 
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- 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 

Экологическое воспитание 

- Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

- Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

- Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

- Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

- Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

- Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

- Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
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государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

- Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

- Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

- Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

- Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

- Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

- Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

- Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

- Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

- Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

- Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

- Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 
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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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

- Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

- Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

- Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

- Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

- Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

- Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

- Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной 
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Экологическое воспитание 

- Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия 

в природной среде. 

- Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

- Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

- Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

- Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

- Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2.3.3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад Школы 

МБОУ «Старченковская школа» является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

Кадровое обеспечение школы: 

- учителя высшей категории (5 человек):  Жукова И.М.,  

Лепехина Т.А., Свргуненко И.И., Солодуха Л.И., Евстафьева Н.В.,  

- учителя 1 категории (6): Слюсарь И.А.,  Пиманов А.В.,   

Близнюк В.А.,Корсун С.Н., Ерохина Е.В., Милованова А.В., 

учителя 2 категории (1): Поддубная Л.И. 

- специалисты(5) : Худякова А.А., Кузьменко Н.В., Вовк Л.С. Богачева Е.А., 

Коротков Е.П.  

                            - «Учитель-методист»: Жукова И.М. 

МБОУ «Старченковская школа » сегодня – это 11 класс-комплект, где обучается  

учащихся. В Школе работает 17 учителей разного возраста от 25 до 60. 

1 год возглавляет общеобразовательное учреждение Коротков Евгений Павлович. 
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Школа расположена в центре села. В шаговой доступности от школы находится 

Старченковский музей. Это позволяет повысить эффективность проводимых военно- 

патриотических мероприятий. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся 

способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к 

организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 

проведения. Показателем высокой социальной активности учащихся является 

деятельность Школьного самоуправления школы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс 

в школе, являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и 

социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, 

обеспечивающие педагогическую поддержку особым категориям 

обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися 

современные формы и виды деятельности, собственным примером 

демонстрирующие активную гражданскую позицию. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и 

возможности любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости 

любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей 

при принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе являются: 
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– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах 

реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления. 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, 

мероприятия, составляющие основу воспитательной системы Школы: 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

Проведение уроков мужества, памяти посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Месячник по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети на дороге!» 

Классные часы - беседы с обучающимися о внутришкольном распорядке, правилах 

поведения в школе и Уставе школы. 

Классные часы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции» 
Проведение в библиотеках общественных чтений  на тему «Наш мир без терроризма». 
Проведение мероприятий «СТОПТЕРРОР».  

Мероприятие приуроченное  к 105- летию со дня рождения    В.А. Сухомлинского  

День возвращения ДНР в состав России. 

День пожилого человека. Операция «Забота», помощь престарелым, ветеранам 
войны.    

4 октября – День гражданской обороны – классные часы 

подготовки детей к действиям в экстремальных ситуациях. 

День учителя.  День дублера. Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя. 
 

Всероссийский «День отца» 

Международный день школьных библиотек – классные часы 

«День призывника» 

Организация мероприятий в честь Государственного праздника РФ 
«День народного Единства» - классные часы, выход в библиотеку и музей 
с.Старченково, просмотры 

исторических фильмов 

Классные часы по духовно- нравственному направлению 

Классные часы, библиотечные уроки, уроки обществознания, посвященные 

«Всемирному дню 
ребенка» 

Общешкольная линейка - 
подведение итогов 1 четверти. 
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Мероприятия, посвящённые Дню матери: «Самый дорогой 
мой человек». Конкурсы рисунков, стихов, сочинений о матери, выставка творческих 

работ обучающихся и родителей. 

Видео: рисунок мамы с аудио поздравлением. Оформление актового зала. 

«Новогодний калейдоскоп народов мира» - украшение классных комнат и 

закреплённой территории, конкурс плакатов на лучшее поздравление с Новым годом, 

беседы о традициях 

празднования Нового года в 
мире, конкурсы Новогодних сказок. 

Театрализованное представление с игровым блоком: «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Оформление классных комнат и окон школы. 

Конкурс на самую красивую и большую поделку «Символ Нового года». 

Организация выставки поделок и рисунков о Новом годе. 

  
Новогоднее театрализованное 
представление и школьная дискотека. 

Общешкольная линейка - 
подведение итогов 2 четверти. 

Классные часы на тему: 

«Годовщина снятия Блокады Ленинграда», «День воинской славы России». 

Юбилей школы «50 ЛЕТ – как одно мгновенье». 

Классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества. – 1-4 классы Час общения 

«Солдатами не 

рождаются» (встреча с ветеранами, участниками событий в горячих точках).5 -11 

классы. 

Конкурсно-игровая программа (эстафета) 

«А ну-ка, парни!» 

Конкурс праздничных газет Изготовление праздничных сладких букетов для поздравления 

мам и 

бабушек на уроках технологии 

Классные часы: «Мамины руки не знают скуки», «Профессии наших мам», «Самый 

дорогой человек», 

«Легко ли быть женщиной». 

Праздничный концерт, 
посвящённый Международному женскому дню для педагогов школы. Организаторы - 
обучающиеся 11 класса. 

Широкая Масленица. 

Всемирный день авиации и космонавтики - классные часы. 

Общешкольная линейка - 
подведение итогов 3 четверти. 

Классные часы, посвящённые Дню Победы. Уроки мужества 

«Фронтовыми дорогами». 

Классные часы - 15 мая - Международный день семьи 

Итоговые классные часы и мероприятия, посвящённые окончанию учебного года. 

Торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного года. 
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Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, 

отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн делают 

интерактивные локации привлекательными и востребованными среди учащихся, 

позволяют охватить большое количество учащихся. 

 Программа обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: несогласованность действий различных субъектов 

образовательного процесса при осуществлении работы с неуспевающими обучающимися 

и как следствие – работа в режиме «скорой помощи», невозможность планирования 

качественной профилактической и коррекционной работы. 

Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 

деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не 

деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

 Разработана программа обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

 Разработан алгоритм действий администрации, педагогов- 

предметников, классных руководителей, специалистов СПС по профилактике 

неуспеваемости обучающихся, работе с неуспевающими учащимися. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся и предполагает следующее: 

- повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

«Лагерь – территория здоровья» - 

открытие и работа 
оздоровительного пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко». 

Торжественное вручение аттестатов 9-классникам 

Торжественное вручение аттестатов 11-классникам 
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- установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности, использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
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идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления, что 

позволит получать образование постоянно; 

- развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района, края; 

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, 

цифровые платформы, тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, 

дидактический театр. 

Основные направления воспитательной деятельности на уроке: 

1. Гражданское воспитание. 

Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); осознание своей гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения Истории в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
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учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание) 

Приобретение теоретических знаний об изучаемой эпохе, приобщение школьников к 

эстетическим ценностям; формирование практических умений, включения в эстетическую 

деятельность, которая предполагает активное участие каждого ученика в созидании 

прекрасного; формирование у школьников нравственно-эстетического гуманистического 

идеала всестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать, понимать и творить 

красоту; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания). 

Формирование мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли истории в познании этих 

закономерностей; формирование познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по истории, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 
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жизни. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Формирование коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

Воспитание экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности 

применять знания, полученные при изучении истории, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством предмета 

истории; формирование экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

2.2.2. Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 
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- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися, занятий, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Направление курса НОО ООО СОО 

Курсы, занятия 

исторического 

просвещения, 

патриотической, 

гражданско- 

патриотической, 

военно- 

патриотической, 

краеведческой, 

историко- культурной 

направленности. 

Информационно-просветительские занятия 

«Разговоры о важном». 

Школа лидера. Орлята     Движение первых  

Уроки нравственности  

Ценности 

христианской 

культуры 

                                                     

«Музейное дело» 
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Курсы, занятия 

познавательной, научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности. 

Удивительный мир 

информатики 

Исследования в 

биологии  

Английский в 

фокусе 

Удивительный 

мир информатики 

 

Курсы, занятия в области 

искусств, художественного 

творчества разных видов и 

жанров 

Школьный театр «Закулисье» 

Школьный хор 

 

Курсы в рамках трудового 

воспитания 

Мир профессий Россия мои 

горизонты 

Россия мои 

горизонты 

Курсы, занятия 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности. 

Будь здоров Спортивный клуб 

«Волшебный мяч» 

Спортивный 

клуб 

«Волшебный 

мяч» 

Курсы, занятия в области 

ценности научного 

познания 

Читай. считай. делай Интересная 

грамматика 

Учимся для жизни 

Учимся для 

жизни 

 

2.2.3. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

РАБОТА С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ: 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. (не реже 1 раза в 

неделю); 

 еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении 
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и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 
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через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ В КЛАССЕ: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- предметниками 

и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

2.2.5. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 Общешкольные многодневные тематические мероприятия, 

направленные на формирование личностных результатов обучающихся. 
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 Ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными, муниципальными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым 

событиям в России. 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония 

вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе. 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, чествование победителей и 

призёров муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, 

флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной территории, 

выставки рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и 

др. 

 участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования; 

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на 

уровне Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с 

последующей корректировкой организации взаимодействия с 

обучающимися. 
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2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с  социальными партнёрами Школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 посещение учреждений культуры и др.: краеведческого музея, 

районной библиотеки, дома культуры и др.; 

2.2.6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе памятной доски с именем Героя Советского Союза  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 
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 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций  творческих 

работ обучающих в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, 

пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения  значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

 полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

НА ГРУППОВОМ УРОВНЕ: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через 

сообщество Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах, 

школьном сайте; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания обучающихся. 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

- -работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

2.2.8. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 
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- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих 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. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.2.9. Профилактика и безопасность 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика и безопасность» включает в себя развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 

воспитание культуры поведения, создание условий для формирования желаний 

учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

- профилактика употребления ПВА; 

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе; 

- профилактика безнадзорности; 

- работа с родителями. 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Задачи воспитания: 
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- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Володарского района по работе с 

семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

детей «группы риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 

«Безопасность» 

• родительских лекториев; 

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно- 

профилактической операции «Дети России»; 

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую 

деятельность; 

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Задачи воспитания: 
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1. оказать помощь в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и 

сверстниками; 

2. содействовать профилактике неврозов; 

3. способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

4. работы школьного педагога – 

психолога; 5. лекториев для 

педагогического коллектива; 

6. индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

7. общешкольных родительских собраний; 

8. лекториев для родителей; 

9. консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

10. мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в 

кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа 

«карты факторов суицидального риска»; 

11. изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

12. комплексной психологической диагностики учащихся проблемами 

обучения, развития, воспитания. 

13. тематических классных часов. 

14. консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

15. функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

16. информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

Задачи воспитания: 

1. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

2. достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

3. формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- 

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 
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4. разработка и реализация комплексного плана, направленного на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 

Реализация путем: 

 организации плановой эвакуации обучающихся; 

 организации учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в 

Беслане. 

 организации тематических классных часов по проблеме 

воспитания толерантности у обучающихся, по профилактике 

экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

 организации родительских собраний по проблеме 

воспитания толерантности у обучающихся, по профилактике 

проявлений экстремизма; 

 организации уроков доброты, нравственности; 

 встречи с работниками правоохранительных органов по 

вопросу ответственности за участие в противоправных действиях; 

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ 

Задачи воспитания: 

1. продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

2. способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 

ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий; 

3. систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 

медиками и общественностью по профилактике употребления употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий; 

4. продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий; 
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5. продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством; 

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними   профилактической 

работы; 

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы 

риска»; 

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

- контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

- организации профилактических рейдов «Подросток»; 

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное реагирование; 

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических 

классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон 

РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории РФ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних», другие нормативные 

акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного 

воздействия к ним; 

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

- организации родительские собраний, лекториев. 
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2.2.10. Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 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; 

 открытые дискуссионных площадок (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 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. Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 
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- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

 

 

Должность Кол- 

во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  1 Осуществляет контроль реализации 

директора по  воспитательного потенциала урочной и 



31

7 

 

 

УВР   внеурочной деятельности, организует работу с 

   неуспевающими и слабоуспевающими 

   учащимися и их родителями (законными 

   представителями), учителями-предметниками. 

   Организует методическое сопровождение и 

   контроль учителей-предметников по 

   организации индивидуальной работы с 

   неуспевающими и слабоуспевающими 

   обучающимися, одаренными учащимися, 

 
 

  учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 
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Заместитель 

директора по ВР 

1 Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. Руководит социально-

психологической службой, является куратором 

Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. Курирует 

деятельность Школьного парламента, волонтёрского 

объединения, Родительского и Управляющего 

советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов- организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части 

школьных программ. 
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Педагог- 

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных 

видах учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско- 

родительских отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. 

Классный 

руководитель 

11 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями классного коллектива. 

Учитель-предметник 11 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию 

0 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Учитель ассистент 3 Реализует методическое сопровождение детей с ОВЗ 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение о Школьном парламенте. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 
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– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. Педагогом-психологом, (в  

школе) учителем-логопедом, учителем- дефектологом( в 

ресурсном центре) проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 
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Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога. Помощь в решении семейных и бытовых 

проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми  

образовательными потребностями являются: 

 Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется 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 их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– 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 социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений- информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, 

качеству воспитывающей среды, символике Школы; 

 прозрачности правил поощрения- наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т.п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения- 

использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
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достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фотоизделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего неколичественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором Школа 
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участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, 

выявляемая при помощи тестирования. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

личностных результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного 

года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально 

создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного 

года результаты педагогического наблюдения фиксируются в индивидуальных картах. 

Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего 

учебного года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на уровне 

классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по 

устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 

Школы. 

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у 

обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 
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руководителями с привлечением родительских активов класса, Родительского совета 

школы, Школьного парламента. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование, беседы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями Школьного парламента. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 Проводимых основных школьных дел; 

 Деятельности классных руководителей и их классов; 

 Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 Организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 Взаимодействия с родительским сообществом; 

 Деятельности ученического самоуправления; 

 Деятельности по профориентации обучающихся; 

 Деятельности по профилактике и безопасности; 

 Внешкольных мероприятий; 

 Создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 Реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

Школе. 


