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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(АООП НОО вариант 2.2.) для слабослышащих обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29» г. Калуги 

(далее - Школа) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

слабослышащих детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО (вариант 2. 2) Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития слабослышащих и обучающихся начального общего образования. 

АООП НОО (вариант 2.2.) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Цель АООП НОО (вариант 2.2.) Школы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся; 

создание условий, обеспечивающих обучающемуся достижение планируемых результатов по 

освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том 

числе со слышащими сверстниками), организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

среды; 

целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной и 

письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в 

образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и 

интеграции в общество; 

развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в общество. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 2.2) программы положены следующие 

принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
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территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса 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; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

АООП НОО (вариант 2.2), 1 отделение, разработана с учетом психолого- педагогической 

характеристики для слабослышащих и обучающихся, имеющих заключение территориальной 

или центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК или ЦПМПК).  

АООП НОО (вариант 2.2.) для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Вариант 2.2 АООП НОО предназначен для образования слабослышащих обучающихся, 

которые не достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в том числе и 

речевого), близкого возрастной норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, 

препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в 

устной и письменной формах), (социальными) жизненными компетенциями; слабослышащих 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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обучающихся, имеющих замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности (нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) 

и эмоционально-волевой сферы; 

При возникновении у слабослышащего обучающегося с сохранным интеллектом, но 

имеющего дополнительные отклонения в развитии, трудностей в освоении содержания 

АООП НОО (вариант 2.2.) он может быть переведен на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей. 

Обучение по АООП НОО (вариант 2.2.) организуется в двух отделениях. Данная АООП 

разработана для I отделения для обучения детей с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. 

АООП НОО (вариант 2.2) предусматривает, что образовательный процесс на всех уроках, 

занятиях, во внеурочное время имеет коррекционно - развивающую направленность, 

обязательное включение предметов коррекционно - развивающей области, способствующих 

наиболее полноценному личностному развитию обучающихся, качественному образованию, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 
Особые образовательные потребности слабослышащих обучающихся 

Особые образовательные потребности слабослышащих обучающихся на основе АООП 

НОО (вариант 2.2) включают: 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - деятельностного 

и личностно - ориетированного подходов при обязательном создании слухоречевой среды, 

целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной 

формах), познавательной деятельности, расширении жизненных компетенций 

слабослышащих и позднооглохших детей; 

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию 

активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том 

числе, имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением; 

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 
дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
материалом в процессе обучения слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их 

достижений; исключение формального освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, 

письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для 

качественного образования в условиях целенаправленного и систематического обучения 

детей словесной речи (в устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- 

коррекционного процесса; 

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных 

видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и особенностей коммуникативной 

ситуации с целью реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.; 

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 
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• целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

включая музыку, как важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации; 

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за 

ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к жизни 

близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в 

понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, мотивов и последствий 
поступков своих и окружающих. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны: 

• обеспечивать связь между требованиями стандарта образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• являться основой для разработки адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования Школы; 

• являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и коррекционно- 

развивающих курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования стандарта, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, включая специальные 

(коррекционные) предметы), учитывают возможности и особенности обучающихся, их 

особые образовательные потребности. 

Результаты начального общего образования слабослышащих обучающихся оцениваются 

по его завершении. 

Результаты оцениваются по освоению слабослышащими обучающимися содержательных 

линий всех областей образования, определенных структурой АООП НОО (вариант 2.2) с 

учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 
Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 2.2): 

✓ осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

✓ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

✓ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

✓ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

✓ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

✓ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

✓ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
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к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

✓ развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости смс- сообщение и другие); 

✓ овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

✓ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения

 в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах урочной и внеурочной деятельности); 

✓ развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц 

с нарушениями слуха. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование 

знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих  обучающихся)  речевых  средств  и  средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов 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; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

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

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение 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 конкретного 
учебного предмета. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся предметные результаты должны отражать: 

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи», 

«Грамматика»): 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• знание основных речевых форм и правил их применения; 

• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно-дактильной формы речи как вспомогательной; 

• умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей речевого 
развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой); 

• овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями 

(с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

• сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ; 

• овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 
сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, 

целевые, временные и объектные смысловые отношения; 

• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 
Литературное чтение: 

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
средств устной выразительности речи; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

• сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев (с учётом особенностей речевого развития 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

• овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий Развитие речи: 

• овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет (с 

учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 
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• сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, сформированность 

умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками; понимание 

высказывания, выраженного не только знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, 

иной структурой фразы, в новых условиях общения; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

• овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе 

коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую 

информацию из общения, соотносить его цель и результат (с учётом особенностей речевого 

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся). 
Предметно-практическое обучение: 

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- 

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

основными речевыми формами и правилами их применения; использование

 словесной речи (в устной и письменной 

формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

• овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и 

действия,исвязанные с ним; 

• сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование 

диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, умение 

составлять вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества со 

сверстниками. 
Математика и информатика (Математика): 

• использование начальных математических знаний для решения практических 

(житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 

• овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с 

учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

• овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом 

реализации произносительных возможностей и самостоятельно использовать), необходимой 

для освоения содержания курса; 

• сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать; 

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Ознакомление с окружающем миром, 

Окружающий мир): 

• овладение представлением об окружающем мире; 

• овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные 

отношения и включение их в самостоятельную речь (с учётом особенностей речевого 

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
Искусство. (Изобразительное искусство): 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека; 

• сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

• сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе 

слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения

 тематической и терминологической лексики (с учётом особенностей 

речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

Технология: 

• приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

• сформированность представлений о свойствах материалов; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 
умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

• сформированность интереса и способностей к предметно- преобразующей 

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических 
задач; 

• сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных умений использования основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации; навыков работы с простыми 

информационными объектами; освоение элементарных приёмов поиска информации и 
использования электронных образовательных ресурсов. 

Физическая культура: 

• сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

• сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

• понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 
упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» (Индивидуальные занятия): 

• восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и 

кохлеарного импланта, или двух кохлеарных имплантов знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно - 

делового характера; 

• различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в 
общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 

• восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; умение опознавать на 

слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из 
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данных текстов, предъявленных вразбивку; 

• умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении в 

восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания; 

• умение прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном или слуховом 

восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, 
речевой и внеречевой контекст; 

• воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи; 

• правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

• сформированность навыков речевого поведения; желание и умение участвовать в 

устной коммуникации. 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(Фронтальные занятия): 

• различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), 

громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

• восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на 
уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 

• восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 

• произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы 

и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи; 

• знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной 

речи сформированных речевых навыков; 

• восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего 
мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных 

с явлениями природы и др., шумов, связанных с проявлениями физиологического и 
эмоционального состояния человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского 

и женского голоса; 

• применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего 
мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и позднооглохшего 

ребёнка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2. АООП НОО по его завершении. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП НОО работа школы опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой 

- индивидуальный - темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира;  

• развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
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результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к

 оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

• развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, 

коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у

 ребёнка внятной, членораздельной, достаточно естественной речи); 

• дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной 
организации; 

• осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

• сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной 

школы не подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше 

личностных результатов - задача образовательной организации. Оценка личностных 

результатов предполагает прежде всего оценку продвижения ребенка в овладении 

жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по 

отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. Всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной группы. Экспертная группа 

создается в Школе и в ее состав входят все участники образовательного процесса -педагоги: 

учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог; 

медицинские работники: врач, медсестра; родители (законные представители). 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО в плане овладения ими 

социальной (жизненной) компетенцией следует учитывать и мнение родителей (законных 

представителей). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки личностных знаний, 

в совокупности составляющих жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную карту. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи: 

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
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• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида УУД; 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся УУД. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, сохраняются в его 

традиционном виде. Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют 

учёта особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и  устных и письменных 
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инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 

разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); специальную 

психолого- педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 

учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей  здоровья ребенка. При оценке результатов освоения АООП НОО 

необходимо обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую 

аттестацию не только в общих, но и в иных формах - индивидуально, в привычной 

обстановке, в присутствиизнакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих 

организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности 

использования и других подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование (социальных) 

жизненных компетенций. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно развивающего направления базируется на результатах систематического 

мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг 

восприятия и воспроизведения устной речи слабослышащих и позднооглохших детей 

проводится не реже одного раза в учебный год (как правило, в конце учебного года). 

Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях проводится 

аналитическая проверка произношения. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи 

анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются администрации 

Школы. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и 

предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в 

школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» 

представляются обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с 

нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной 

и лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в качестве 

иллюстраций к выводам, сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом. 

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные 

(коррекционные)предметы - «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи», «Развитие слухового восприятия и техника речи», совместно с учителем класса 

составляется характеристика каждого ученика, отражающая результаты контрольных 

проверок и анализ динамики развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, а также анализ 

особенностей освоения обучающимся программными требованиями. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и позднооглохших 
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обучающихся (далее программа формирования УУД) реализуется в начальных классах I 

отделений. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы и служит основой разработки программ учебных дисциплин. Программа строится 

на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования обучающихся с нарушением слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта учебной деятельности, 

обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей профессиональной 

деятельности, самостоятельной бытовой и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с 
нарушением слуха; 

• овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

• развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением 
слуха умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени начального общего образования должна 

содержать: 

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся; 

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

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Программа формирования универсальных умений у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся младших классов предполагает интеграцию и координацию в работе над 

выделенными умениями. Учитывается, что многие универсальные умения на начальной 

стадии формирования выступают в качестве специальных, имеющих ярко выраженную 

научно- предметную основу (чтение, письмо, некоторые грамматические, математические 

умения), в дальнейшем, на более поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются как 

общие по широте сферы их применения, и по принадлежности их к уровню образованности, 

развития, считающемуся в данный период образовательной нормой. При формировании 

универсальных умений на разных уроках реализуются принципы, методы, приемы, формы 

организации обучения, принципы формирования грамматического строя речи. 

Учебно-организационные умения: Понимать учебную задачу, предъявляемую для 

индивидуальной и коллективной деятельности. Определять последовательность действий 

при выполнении учебной задачи. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места 

для учебных занятий в школе и дома. Правильно пользоваться учебными принадлежностями. 

Соблюдать правильную осанку за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. 
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Учиться правильно оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать учителю в 

проведении учебных занятий: готовить доску, раздавать учебные материалы. Уметь 

самостоятельно готовить рабочее место в школе и дома. Соблюдать правильную осанку за 

рабочим столом. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и 

коллективной деятельности. Выполнять советы учителя по оказанию помощи товарищам в 

учебной работе по совместному выполнению учебных заданий. Проверять работу по образцу, 

по результату. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью 

одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке оборудования к 

уроку, обеспечении товарищей раздаточными материалами. Привычно готовить рабочее 

место для занятий и труда. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного 

труда. Выполнять режим дня. Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и 

действовать строго в соответствии с ней. Учиться пооперационному контролю учебной 

работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учителя. 

Работать самостоятельно и в паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь учителю на 

уроке и вне его. Привычно выполнять правила гигиены учебного труда. Учиться определять 

задачи учебной работы, планировать основные этапы ее выполнения. Выполнять устные и 

письменные задания наиболее рациональными способами, показанными учителем. Проверять 

выполненную работу (свою и товарища). Оценивать качество выполненной работы (своей 

и товарища) в соответствии с принятыми требованиями. Уметь работать самостоятельно, в 

паре с товарищем, в группе учеников на уроке и вне его. 

Учебно-информационные умения: Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ 

(от 60- 70 до 140-160 слов), сказки, стихотворения, статьи, четко отображающие события. 

Относить прямую речь к говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. 

Учиться правильно пользоваться учебником. Под руководством учителя работать над текстом 

учебника, обращаться к оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О 

ком говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при чтении вслух 

самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире. Уметь делать смысловые паузы 

при отсутствии знаков препинания, пользуясь указаниями учителя. Соблюдать при чтении 

словесное и логическое ударения (после разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические 

правила (в знакомых словах самостоятельно, в новых - по надстрочным знакам). 

Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, про себя. 

Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное 

содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в тексте 

материал для рассказа о людях, о природе, о животных. Составлять рассказ о герое, о природе. 

Различать сказку рассказа, стихотворение. Уметь делить текст на законченные смысловые 

части. Находить в тексте образные выражения, необходимые для характеристики событий, 

природы, людей, и употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу содержание 

прочитанного рассказа, понимать рассказанное товарищем, задавать товарищу вопросы по 

тексту, записать то, о чем рассказал товарищ, проверить правильность записи, пользуясь 

текстом. Подбирать из рассказов или статей материал о людях, природе, животных. Читать 

статьи из детской газеты журнала, понять содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, 

товарищу. Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени. Определять с 

помощью учителя смысл целого или крупных частей прочитанного произведения. Выбирать 

из текста произведения наиболее интересные и значимые отрывки для последующего анализа 

и объяснения. Коллективно составлять план произведения. Объединять несколько 

произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики. Объединять 

произведения разных авторов на одну тему. Определять жанр произведения (рассказ, басня, 

стихотворение, сказка). Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и 

накопление новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на 

автора, сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой, правильно 

пользоваться книжными закладками. Бережно обращаться с книгой. Иметь общее 

представление о расстановке книг в библиотеке. Усвоить правила обращения с книгой. Читать 
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по собственному желанию доступные литературные произведения, проявлять интерес к 

чтению. 

Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и 

прошедший день. Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов, передавать 

ее содержание в рисунках и написать рассказ по картинке. По письменному и устному 

описанию предмета узнавать его, зарисовывать и описывать; описывать два одинаковых 

предмета, отличающихся по каким-либо признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-

12 предложений) по серии картинок или одной картине, по инсценировке; придумать заглавие 

к нему (с помощью учителя). Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания 

предшествующих или последующих событий картины, придумывать название рассказа и 

описать рисунки (с помощью учителя 10-12 предложений). Сообщать товарищу, учителю об 

интересных событиях, произошедших на перемене, до уроков, после уроков. Уметь написать 

письмо родителям, брату, сестре с сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о 

своей жизни. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, 

побуждение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по 

собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них Уметь одной фразой 

сообщить о работе. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в 

диалоге на основе слухозрительного восприятия устной речи. Осваивать основные виды 

письменных работ: списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при письме знаки 

препинания (точку, запятую, вопросительный и восклицательный знаки). Писать заглавную 

букву после точки и в собственных именах. Делить слова на слоги. Соблюдать правила в 

простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить 

просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу 

по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы 

познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге: с помощью последовательно 

заданных вопросов узнавать, что делал товарищ во время каникул; выяснять содержание 

закрытой картинки; рассказывать о своих занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с 

описанием целого дня, интересных событий, новостей в школе, интернате. Составлять план 

рассказа и писать изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами). Оформлять 

тетради и письменные работы в соответствии с принятыми нормами. Владеть навыками по 

основным видам письменных работ. Уметь рассказывать по плану об экскурсии,  используя  

записи  и  зарисовки,  сделанные  до  экскурсии  и во время нее. Делать записи в 

дневнике об интересных событиях, школьных новостях. Расспрашивать учителя и товарища 

о праздниках, описывать их или рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать 

содержание серии закрытых картин. Составлять устно или письменно описание предметов, 

природы, внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями или книгой как 

справочным материалом. Владеть основными видами письменных работ: списывание, 

изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами), сочинение рассказа, письмо 

товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить 

просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу 

по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы 

познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге. Уметь начать, продолжить, 

закончить беседу или изменить ее тему. Уметь выразить согласие, несогласие с 

высказыванием собеседника. Уметь ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом 

ситуации или всего контекста диалога. Уметь выразить оценку, отношение к сказанному 

собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, 

сообщения). Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в 

речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения. Уметь объединять 

последовательно  описываемые  события  в  связное  синтаксическое  целое, используя 

различные связи. Уметь написать изложение проработанного с учителем текста, используя по 

выбору синонимические замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая 

объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии. Уметь составлять тексты 
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записок, поздравительных открыток, вести записную книжку. 

Учебно-интеллектуальные умения: Оперировать признаками предметов: выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений. Владеть логическими действиями 

классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение главного, 

сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения. Уметь определять знакомое 

понятие через род и видовое отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические 

связки «и», «или», «не». Понимать смысл и правильно употреблять логические слова 

(кванторы) «все», «некоторые». Оперировать признаками предметов: выделять существенные 

признаки знакомых предметов, явлений. Владеть логическими действиями классификации, 

сопоставления на основании умений анализа, выделение главного, сравнения; умением 

элементарного эмпирического обобщения. Уметь определять знакомое понятие через род и 

видовое отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», 

«не». Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», 

«некоторые». Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой 

основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с помощью учителя определять, 

объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя основные компоненты в 

предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по заданию учителя и 

самостоятельно. Сравнивать факты, явления, процессы по наличию или отсутствию признака; 

по признаку сходства или различия. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные 

понятия, самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее родовое или 

видовое понятие, уметь привести пример. Уметь выделять существенные признаки знакомых 

предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с 

помощью учителя определить, объяснить понятия через практический или наглядный показ 

предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; 

сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия самостоятельно или с помощью 

учителя подводить их под общее родовое или видовое понятие. Уметь привести пример, 

изобразить общее понятие в рисунке. Разделять целое на элементы, видеть компоненты в 

целостном изображении, в предмете. Наметить последовательность своих действий.  

Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова 

кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения. Уметь оперировать 

признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов, 

явлений. Уметь определить, объяснить значение понятия через практический или 

наглядный показ предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации; 

сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их 

под общее родовое или видовое понятие; уметь расшифровать данное родовое понятие, 

привести пример, изобразить общее понятие в рисунке. Уметь разделять целое на элементы, 

видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. Определять предмет мысли, 

отвечая на вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться об этом?». Отвечать на 

вопрос: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» в различных 

учебных ситуациях. Планировать последовательность своих действий, понимать смысл и 

правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», 

«некоторые»; делать простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование грамматического 

строя речи, грамматика» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
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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 буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, формирование грамматического строя 

речи, грамматика» 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; 

✓ умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

✓ умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство. 

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий. 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 языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путём овладения продуктивными и 

непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью в предложении, 

моделями различных конструкций предложений. Развитие связной речи: формирование умения 

планировать собственное связное высказывание. 

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

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

✓ овладение различными формами связной речи (диалогическая и монологическая), 

видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 

рассуждение); 

✓ умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

✓ стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы; 

✓ умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи; 

✓ умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство; 

✓ воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на 

основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является 

формирование читательской компетентности слабослышащего и позднооглохшего 
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обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным произведением 

слабослышащий позднооглохший обучающийся осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

✓ овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

✓ умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

✓ 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; 

✓ формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у  школьников формируются учебные  действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

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 приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 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. 

При изучении учебного предмета «Математика» 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. 

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром» («Окружающий мир») 

помогают обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально 

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во 
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имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов. В ходе его изучения школьники овладевают практико-

ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций: 

При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», «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 выполнения 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, 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» направлен на 

формирование у обучающихся мотиваций 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. 

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» развиваются 

следующие универсальные учебные действия: 

✓ формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени 

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

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

✓ умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

✓ развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка, 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. 

Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное искусство»: 

✓ умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей 

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

✓ желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

✓ активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

✓ обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
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художественно эстетическим содержанием; 

✓ умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

✓ способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе является 

то, что он строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития 

(прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

В нем 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 детей. Поэтому он является опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития нициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 

• мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

соответствует ООП НОО МБОУ "СОШ №29" г. Калуги , утвержденной приказом № 231 – 

03-03от 30.08.2021 г. и Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования. 
Предметно-практическое обучение: 
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Предметно-практическая деятельность является условием формирования основ речевой 

деятельности. В ходе уроков предметно- практического обучения педагог организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы  каждого школьника, посильной 

инициативной речи, формируя навыки речевого общения Спрашивать, давать поручения, 

сообщать о поделанной работе, просить о помощи, оценивать работу товарища (ответы с 

опорой на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и в том 

числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; 

образцов моделей речевых высказываний различной степени сложности). Понимание и 

выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на вопросы учителя, обращаться к 

учителю и товарищам с вопросами. Обращаться к учителю за необходимым материалом и за 

разрешением начать работу. Сообщать о своем желании выполнить работу и о выполненной 

работе. Выполнять коллективную работу по устной и письменной инструкции. Называть 

изготавливаемые изделия. Определять и называть размеры изделия. Используются 

следующие виды помощи: помощь в планировании учебной 

деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности посредством 

предоставления справочно-информационного, иллюстративного и демонстративного 

материала, образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; создание 

ситуаций успеха. Организуется различные виды контроля за учебной деятельностью 

обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых 

высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе 

парами, тройками, бригадами. 

Виды деятельности. 

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала, колбаски). 

Отрывать часть пластилина, делить на кусочки требуемой величины. Лепить изделия разной 

формы. 

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаблоны по контуру. 

Вырезать изделия разной формы. Подбирать нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист. 

Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. Штриховать и 

закрашивать в одном направлении линиями одной толщины. Штриховать в разных 

направлениях линиями разной толщины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему. 

Тематика и объекты деятельности: шар, яблоко, груша, огурец, морковь, гриб, 

помидор, матрёшка, кубик, мяч, машина, овощи. Фрукты, игрушки, утка, лиса, гусь, стакан, 

чашка, стол, стул, кровать, посуда, мебель, самолёт, трамвай. Новогодняя ёлка. Зимние 

забавы. Зимний пейзаж. Весна. Весной в парке. Теремок. Репка. Ромашки, роза, мак, листья. 

Цветы в вазе. 
Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(фронтальные занятия), «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (индивидуальные занятия).Содержание данной области может быть дополнено Школой 

самостоятельно на основании рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на основе данных о 

фактическом уровне развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

состоянии произношения каждого обучающегося, полученных в процессе специального 

комплексного обследования при поступлении в школу, а также при систематическом 

проведении мониторинга результатов обучения (не реже одного раза в год) при 

использовании специальных методик. 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» (индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

• формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально 
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новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

• формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по 

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

самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации; 

• формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 

• активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) 

при наиболее полной реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о 

затруднении в восприятии его речи; 

• развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением 

устной речи,  реализации сформированных умений  в процессе устной 

коммуникации в различных видах учебной и внешкольной деятельности. Формирование

 речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с помощью кохлеарного 

импланта/кохлеарных имплантов речевого материала (слова, словосочетания, фразы, тексты 

разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного характера, связанного с учебной 

деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов). Восприятие на слух с 

помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более предложений). Развитие 

фонематического слуха учащихся, восприятие «тонких» слуховых дифференцировок. 

Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими детьми с I 

степенью тугоухости. Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

✓ в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный 

материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, 

иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

✓ вне ситуации; 

✓ в изолированных от шума помещениях; 

✓ в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала - с голоса учителя, с голоса учащегося, с 

электронного носителя. Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 

различных видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; 

работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение 

предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, 

повторение в той же последовательности; определение пропущенного слова; нахождение 

ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и составление из них 

нового слова; составление предложения с данными словами; различение в предложении слов 

с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего 

рассказа, воспринятого на слух и др. 

Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения 

самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при 

пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, 

обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и 

своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении 

текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 
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Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряженно и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в 

вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в 

диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении 

формы слова (рука - руки). 

Звуки и их сочетания. Усвоение, закрепление правильного произношения в словах 

звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу 

(ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 

согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ 

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний:   ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-

с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, 

несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных по 

артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м—п, м— б, н—т, в—д, н-д (и их мягкие пары); слитных и щелевых: ц—

с, ч—ш; слитных и смычных: ц— т, ч—т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и 

звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; аффрикат: ц-ч; звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, 

з-с, в-ф, ж-ш, твёрдых и мягких: ф- фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку, ритмов с помощью 

рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам. Произношение слов слитно, 

голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением звукового состава, с 

использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением 

словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов 

со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). Понятие «слог», 

«ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, 

ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков речи на 

гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил 

орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): безударный о произносится как 

а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные 

согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; 

кого, чего и окончания -ого, -его - как каво, чево, - ова, -ева; непроизносимые согласные в 

словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, 

Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с 

существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц 

произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э,и произносятся 

мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с дедушкой 

произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); 

сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания -тся, -ться произносятся как 

цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному 
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знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражённо). Воспроизведение повествовательной, 

вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление 

навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, 

отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего 

отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, 

слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; 

составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание 

загадок, ребусов; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение 

словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами; 

составление рассказа по картинке (серии картин), по опорным словам и др. 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальное 

занятие). 

Основные задачи реализации содержания: 

• развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек 

(барабана, дудки, гармошки, свистка и других): выявление расстояния, на котором отмечается 

стойкая условная двигательная реакция на доступные звучания; различение и опознавание на 

слух звучаний музыкальных инструментов / игрушек; 

• определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, характера 
звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания; 

• использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных 

инструментов / игрушек в работе над просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, 
паузацией, словесным и фразовым ударениями, интонацией); 

• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно 

внятного и естественного воспроизведения речевого материала при реализации 
произносительных возможностей; 

• развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально 

значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с 

явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального 

состояния человека; разговора и пения; мужского и женского голоса; 

• развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и устной коммуникации в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе, совместной со слышащими детьми и взрослыми; 

• формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение навыкам 

самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации; 

• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы; 

• обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); коррекция нарушений 

звукослоговой структуры слова. 

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятие) 

Развитие слухового восприятия. Развитие слухового восприятия речевых и неречевых 
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звучаний, музыки, ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, 

формированию навыков практической ориентации в звучащем мире. Восприятие 

слухозрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, с 

кохлеарными имплантами/имплантом) знакомого и необходимого в общении на уроках и во 

внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие и 

воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. 

Восприятие речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа, 

индивидуальных аппаратов, кохлеарных имплантов/кохлеарного импланта. Восприятие 

шепотной речи (со слабослышащими I степени) на слух (без аппарата). 

Восприятие на слух небольших текстов, содержание которых близко личному опыту и 

наблюдениям учащихся; понимание содержания текста и выделение его главной мысли. 

Восприятие на слух фраз, содержащих незнакомые слова, словосочетания; восприятие на слух 

текстов с незнакомыми по значению словами, разъясняемыми контекстом. Восприятие на 

слух информации по радио, телевидению. 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в 

самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных 

этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); на 

последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, 

также как и речевых, производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», 

«Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран», 

«Бытовые шумы» и т. д. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том 

числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о 

музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование 

первичных знаний о композиторах. 

Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, 

выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения 

сообразно изменению формы слова. Формирование произносительной стороны речи. 

Отработка правильного произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Программа воспитания обучающихся (вариант 2.2.) соответствует ООП НОО МБОУ 

"СОШ №29" г. Калуги , утвержденной приказом № 231/03-03 от 30.08.2021 г. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ООП НОО МБОУ "СОШ №29" г. Калуги , утвержденной приказом 

№ 231/03-03 от 30.08.2021 г. 

 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или)психическом развитии; осуществление индивидуально- ориентированной психолого-

медико- педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных 
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потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК или ЦПМПК). 

Цель программы коррекционно — развивающей работы - оказание комплексной 

психолого - педагогической помощи слабослышащими и позднооглохшим обучающимся в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, в коррекции 

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

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Задачи программы коррекционно — развивающей работы: 

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей; 

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

• приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства

 с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Принципы программы коррекционно — развивающей работы: 

✓ соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; создание 

в образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

✓ приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

✓ взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно - коррекционных 

задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития 

личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

✓ учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

✓ реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно - коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к 

адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных 

задач; 

✓ обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 
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Комплексное психолого - педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

проведение психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию сцелью  выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальныхособенностей;  

разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию 

восприятия устной речи   и обучению произношению; проведение  коррекционно 

развивающей  работы с учетом особых   образовательных потребностей каждого 

обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг динамики общего и 

слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно 

- развивающей работы. 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоению ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

формированию у обучающихся универсальных учебных действий - личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно - развивающая 

работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психолого - педагогического 

обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную организацию, 

рекомендаций к коррекционно -развивающей работе по результатам данного обследования, 

систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

образования, бесед с детьми, учителями школьным педагогом - психологом, социальным 

педагогом, администрацией школы, родителями (их законными представителями). 
Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного 

психолого- педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

систематического мониторинга (в конце года) достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образования на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы; систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по 

результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 
Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого 

- педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации слабослышащих и позднооглохших детей, повышение уровня родительской 

компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами, 
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работающими в образовательной организации, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно – развивающей 

работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения 

коррекционно - развивающей работы во внешкольное время. 

Информационно-просветительская работа. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, в том числе, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, 

обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

нарушениями слуха и др. Информационно - просветительская работа может проводиться как 

в данной образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в 

других образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в 

организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.). 

Психолого-педагогическая работа. 

Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической диагностики с 

целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности 

обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении 

и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профоориентационной 

работой в образовательной организации; осуществление коррекционно-развивающей работы 

с учетом результатов психолого - педагогической диагностики совместно со специалистами 

образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; 

содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и 

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление 

здоровьесберегающей работы совместно со  специалистами  образовательной  

организации  и  /или  других  организаций на основе сетевого взаимодействия; 

проведение психолого-педагогического консультирования, направленного на оказание 

помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, 

социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между 

обучающимся, родителями, педагогами; осуществление профилактики, формирование и 

развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в 

семье; профилактику внутриличностных конфликтов; психолого - педагогическое содействие 

обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых 

исследований психологического климата в системах администрация - педагоги - 

обучающиеся- родители, психолого - педагогического сопровождения эффективного их 

взаимодействия, участия в разработке программ развития общеобразовательной организации; 

осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей. 
Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей-дефектологов, учителей  начальных классов,  психолога,  медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных 
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индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно- 

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - 

Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП 

НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29». Программа воспитания основывается 

на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

В центре программы воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» 

г.Калуги в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы - приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа воспитания: 

– предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации;  

– разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

– реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания;  

– предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

– предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов: 

– формирование основ российской идентичности;  

– готовность к саморазвитию;  

– мотивация к познанию и обучению; 

– ценностные установки и социально значимые качества личности; 

– активное участие в социально значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» 

г.Калуги включает в себя три основных раздела: 

1. Раздел  «Целевой»  
1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся.  

1.2.Направления воспитани 

2. Раздел «Содержательный» 

2.1. Уклад общеобразовательной организации     

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной  деятельности  

Данный раздел состоит  из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 
Инвариантные модули: «Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Школьный урок», «Ключевые общешкольные дела», «Внешкольные мероприятия», 

«Организация предметно – пространственной среды», «Взаимодействие с родителями» 
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(законными представителями), «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация», «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Музейное пространство и познавательные экскурсии»;  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3. Раздел «Организационный» 

3.1. Кадровое обеспечение  

3.2.Нормативно – методическое обеспечение 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

3.4. Система поощрений социальной успешности и проявление активной жизненной 

позиции обучающихся 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

2.3.2. Особенности организуемого в МБОУ СОШ №29 г. Калуги воспитательного 

процесса 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников, 

профилактика буллинга в школьной среде;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе созданы такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
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детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

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 

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. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся  

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания: 
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– 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 образовательной организации:  

– усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

– формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

– приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний;  
– достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

– осознание российской гражданской идентичности; 

– сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

– готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

– наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

– сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
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4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

– знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, ее территории, расположении;  

– сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам;  

– понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства;  

– понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение;  

– имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях;  

– принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

– уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;  

– сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека;  

– доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших;  

– умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

– владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

– сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание:  



38 

 

– 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 учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом;  

– сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом 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 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом интересов 

субъектов воспитания, тематики учебных модулей 

К основным видам деятельности в школе относятся: 

− познавательная деятельность через учебные предметы, поисковые и научные 

исследования; научно-практическую конференцию; олимпиады; классные часы, беседы; 

− туристско-краеведческая: тематические и познавательные экскурсии, просмотры 

кинофильмов, образовательные путешествия, спортивные праздники; 

− игровая: сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, 

квесты; 

− художественное творчество: конкурсы, концерты, тематические спектакли, выставки 

праздники; 

− спортивно-оздоровительная: акции, спортивные соревнования, дни и недели здоровья, 

тропа здоровья, классные часы; 

− проблемно-ценностное и досуговое общение: работа школьного самоуправления, акции, 

добровольчество. 

Каждое направление воспитательной деятельности представлено в соответствующем 

модуле. 
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Воспитательная работа школы была направлена на достижение поставленной цели, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. Все проводимые мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.                      

Воспитательная работа строится из следующих компонентов:   

▪ Урочная и внеурочная деятельность;  

▪ Внеклассные и предметные мероприятия;  

▪ Деятельность органов ученического самоуправления: школьный совет «Содружество», 

первичное отделение  РДДМ; «Орлята России». 

▪ Деятельность ДЮП «Отважные» и «Искрята», ЮИД « Постовой»,  Школьный отряд 

Волонтеров Победы и кружка «Патриоты» на базе музейной комнаты. 

▪ Деятельность спортивного клуба «Юность» и школьного научного общества;  

Деятельность аппарата уполномоченного по правам участников образовательного 

процесса;  

▪ Деятельность школьной газеты «Северный вестник»;  

▪ Участие в мероприятиях разного уровня (от школьного до международного);  

Взаимодействие с социальными партнерами и родителями (законными 

представителями):  

▪ Классные родительские комитеты, общешкольный родительский комитет, совет отцов, 

социумом микрорайона и города;  

▪ Профилактика преступлений и правонарушений;  

▪ Традиционные школьные мероприятия. 

Традиционные школьные мероприятия:  

▪ Линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку;  

▪ День самоуправления в честь Дня учителя; 

▪ Посвящение в первоклассники и пятиклассники; 

▪ Экологический слет; 

▪ Фестиваль культур «Дом дружбы. Одинаково разные»; 

▪ День матери; 

▪ Акция «Забота в подарок»; 

▪ Новогодние мероприятия; 

▪ Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

▪ Широкая масленица;  

▪ Конкурс инсценированной военной песни; 

▪ Смотр строя и песни, посвященный Дню памяти выпускника нашей школы, погибшего в 

Чечне (Каменского Е.С.); 

▪ Литературно – музыкальная композиция, посвященная Дню Победы; 

▪ Гордость школы; 

▪ Последний звонок в 9 и 11 классах. 

Значимыми социальными партнерами школы являются: 

Внешние партнёры Результат взаимодействия 

Библиотека-филиал №16 МУ «ЦБС г. Калуги». 

Калужская городская общественная организация 

«Калужское региональное объединение ветеранов»; 

Калужское областное отделение Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство» 

Содействие в проведении 

библиотечных уроков и 

тематических мероприятий, 

Содействие в проведение 

образовательных мероприятий  

патриотической направленности 

 ГБУК Калужской области "Калужский областной 

драматический театр"; 

ГБУК Калужской области «Калужский областной театр 

юного зрителя»; 

Организация досуга 
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Театр кукол; 

Дом народного творчества и кино "Центральный"; МБУК 

«Калужский дом музыки»; 

Инновационный культурный центр»; 

Молодежно-досуговый центр «Алекс-парк»; 

Конищевский сельский культурно-досуговый центр; 

Городской досуговый центр Калуги ДК «Малинники»; 

Детско-подростковый клуб «Айсберг». 

ГБУК КО «Калужский  музей изобразительных искусств»; 

ГБУК КО «Калужский объединённый музей-заповедник»; 

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. 

Циолковского; 

Дом-музей А.Л. Чижевского; 

Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского; 

Музей истории Управления МВД России по Калужской 

области; 

 Филиал МБУК «ГДЦ» (Городской досуговый центр); 

Музей народного искусства «Дом мастеров»; 

ФГБУ «Национальный парк «Угра»; 

Центр одаренных детей «Сокол»; 

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре» 

Познавательная активность 

учащихся 

МБОУ ДО «Детская школа искусств №6»; 

МБУ СШ «Персей»; 

МБУ СШ «Луч»; 

ГАУКО СШОР «Орленок» 

Организация 

дополнительного образования 

учащихся 

МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического 

образования «Галактика» г. Калуги; 

МБОУ ДО «Центр развития и творчества детей и 

юношества «Созвездие» г. Калуги; 

МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Белка» города Калуги; 

ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр»; 

НСП  «Ресурсный центр по работе с одаренными детьми»; 

Центр одаренных детей «Сокол». 

Организация 

дополнительного образования 

учащихся. 

Познавательная активность 

учащихся. 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Стратегия» г. Калуги. 

Организация индивидуальной 

работы со школьниками, 

просвещение родителей, 

оказание методической помощи 

Инспекция по делам несовершеннолетних отдела полиции 

УМВД России по г. Калуге; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Калужской области; 

ГБУ КО «Калужский социальный приют для детей и 

подростков  «Мечта»; 

ГБУ КО «Калужский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Надежда». 

Просвещение родителей. 

Профилактика правонарушений 

и безнадзорности.  

 

Отдел пропаганды и профилактики ГИБДД УМВД России 

по г. Калуге; 

Центр  противопожарной пропаганды Главного 

управления МЧС России по Калужской области; 

Просвещение родителей и 

детей. 
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Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

Калужской области; 

ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный 

центр инфекционных заболеваний и СПИДа» 

 

Дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы совместно с 

социальными партнерами нашей школы: 

1-4 классы: 

Образовательная робототехника - МБОУ ДО «Центр развития и творчества детей и 

юношества «Созвездие» г. Калуги; 

Изображуля - МБОУ ДО «Центр развития и творчества детей и юношества «Созвездие» г. 

Калуги; 

Экспериментаторы - МБОУ ДО «Центр развития и творчества детей и юношества 

«Созвездие» г. Калуги; 

Фантазия прикладного творчества - МБОУ ДО «Центр развития и творчества детей и 

юношества «Созвездие» г. Калуги; 

     Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Калуги принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых»: 

2. Школьный театр; 

3. Всероссийский проект «Эколята»; 

4.Федеральный проект «Орлята России». 

       Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ, участие в социально значимых акциях и проектах.  

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

▪ Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной 

работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, 

но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

▪ .Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в 

многообразную деятельность школьного музея. 

▪ Театральная педагогика – создания условий для развития творческой личности. 

▪ Социальные практики: деятельность волонтёрского отряда, работа депутата городской 

школьной думы, уполномоченного по правам участникам образовательного процесса. 

Родители поддерживают образовательную политику педагогического коллектива школы, 

положительно оценивают режим работы и основные направления образовательной 

деятельности. Школа может рассматривать 75% родителей (законных представителей от 

общего контингента) как активных партнеров в решении общешкольных воспитательных 

задач.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной 

работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Калуги 

представлена в рамках основных (инвариантных) модулей:  

▪ «Урочная деятельность»; 

▪ «Внеурочная деятельность»; 

▪ «Классное руководство»; 

▪ «Основные школьные дела»; 

▪ «Внешкольные мероприятия»; 
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▪ «Самоуправление». 

Вариативных модулей: 

▪ «Детские общественные объединения»;  

▪ «Профориентация»;  

▪ «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 

▪ «Профилактика и безопасность»; 

▪ «Социальное партнёрство»; 

▪ Организация предметно-пространственной среды»;  
По выбору образовательной организации: 

▪ «Школьный музей ;  

▪ «Школьный театр»;  

▪ «Добровольческая деятельность (волонтёрство)». 

 

Модуль «Урочная деятельность». 

 
Воспитательный потенциал урока реализуется через обращение к самому ученику, его 

интересу, его отношению к уроку, в постижении новых способов деятельности, понимании им 

своих способностей и проблем. Учитель должен сделать ученика субъектом самостоятельной 

учебной деятельности. Деятельность же ученика должна быть осознанной, самостоятельно 

осуществляемой (возможно самостоятельно моделируемой и носящей творческий характер), 

обязательно с видением своих успехов, личных результатов и проблем в учении (что я не 

могу?  почему я это не могу? что нужно сделать, чтобы у меня это получилось?).  

Учителю важно находить эффективные формы подачи содержания материала, что 

пронизывает все этапы урока, например: через организацию работы с текстом (учебника, 

дополнительным материалом, Интернет-ресурсом и пр.), через разные формы подачи 

педагогом новой информации, совместные обсуждения на уроке, самостоятельную проектную 

деятельность школьников, использование на уроках интерактивных форм. Во многом 

благодаря выбору и подачи учебного материала урока, его содержания, педагог способствует 

формированию ценностного отношения к миру, к знанию и культуре познания.  

Также, необходимо использовать такие формы организации урока, которые развивают 

умение школьников сотрудничать с другими, уметь проявлять себя во взаимодействии. 

Характер взаимодействия на уроке, должен создавать условия для открытого позиционного 

взаимодействия, возможности высказать свое мнение, научиться понимать и слушать другого, 

уметь сотрудничать с другими и договариваться, подчиняться общим правилам в интересах 

группы.  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

– максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

– включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

– включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

– выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 
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– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

– применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

– побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

– организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками предполагает 

создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего 

содержания урока; использование активных форм организации учебной деятельности на 

уроке. 

 Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету:  

▪ использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, 

игр; 

▪ использование потенциала юмора;  

▪ обращение к личному опыту учеников; 

▪ внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

проявление участия, заботы к ученику;  

▪ создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;  

▪ создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока;  

▪ признание ошибок учителем; тщательная подготовка к уроку.  

 

Отбор воспитывающего содержания урока:  

▪ включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение 

к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 

привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока;  

▪ привлечение внимания учеников к проблемам общества;  

▪ еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с 

требованиями законодательства.  

Использование интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке: 

интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, ролевые, 

деловые и настольные игры и т. п.;  

организация исследовательской и проектной деятельности учеников.  

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 обучающихся 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 
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проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Цель урока: Воспитательный потенциал урока определяется 

учителем самостоятельно. Пример: воспитание у 

школьников добросовестного отношения к 

выполнению домашнего задания, воспитание 

уважительного отношения к одноклассникам при 

работе в группах.   

Виды деятельности: Игровая, познавательная, спортивно-

оздоровительная (физкультминутки, динамические 

паузы), решение проектных задач… 

Формы деятельности: Игра – путешествие, ролевая игра, беседа, рассказ, 

работа с книгой… 

Содержание 

воспитательного потенциала: 

Воспитательный потенциал урока определен 

концепцией учебного предмета или воспитательной 

задачей рабочей программы по предмету. 

Применение государственной символики на уроке еженедельное (понедельник, 1-й урок) 

совместное прослушивание обучающимися и учителем Государственного гимна РФ, 

способствующее формированию признания обучающимися ценности государственных 

символов РФ и уважения к ним (с соблюдением требований, установленных Федеральным 

Конституционным законом о Государственном гимне РФ);  

 обязательное включение темы государственной символики РФ в содержание уроков. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитательные задачи:  

• Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона; 

• Реализовывать их воспитательные возможности; 

• Развивать социально значимые знания и навыки у школьников, получать  ими опыт 

участия в социально значимых делах, а также развивать свои гибкие навыки и компетенции; 

Действующий ныне Федеральный государственный образовательный стандарт требует от 

школ организации курсов внеурочной деятельности в соответствии с пятью направлениями 

развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (в ФГОС НОО этот перечень немного 

иной). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников 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 детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Воспитательный потенциал форм внеурочной деятельности: 

Создают благоприятные 

условия для усвоения 

школьниками знаний 

основных социальных норм 

 

Создают благоприятные 

условия для развития 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

общественным ценностям 

 

Создают 

благоприятные условия 

для приобретения 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых дел 

 

▪ Лекции и рассказы;  

▪ Развлекательные 

игры;  

▪ Викторины, 

конкурсы, 

соревнования;  

▪ Праздники;  

▪ Театрализации;  

▪ Культпоходы в кино, 

театр, концертный 

зал, на выставку;  

▪ Познавательные и 

развлекательные 

экскурсии.  

▪ Беседы;  

▪ Дискуссии;  

▪ Дебаты;  

▪ Ролевые и деловые 

игры;  

▪ Слеты, сборы;  

▪ Квесты, квизы; 

▪ Исследовательские 

проекты;  

▪ Школьные 

самодеятельные театры.  

▪ КТД ; 

▪ Социальные 

проекты;  

▪ Социально 

моделирующие игры;  

▪ Поисковые, 

природоохранные 

экспедиции;  

▪ Социально 

ориентированные 

трудовые, 

экологические, 

гражданско-

патриотические, 

волонтерские и т.п. 

акции.  

 

Организация внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных ФГОС НОО. 
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

– Курсы внеурочной деятельности «Разговоры о Важном» 
– Курсы внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности (в 

том числе финансовой грамотности). 
– Курсы внеурочной деятельности, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 
Вариативная часть 

– Курсы внеурочной деятельности, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

– Курсы внеурочной деятельности, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации и 

раскрытии способностей и талантов  

– Курсы внеурочной деятельности, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники 

образовательных отношений соответствующей квалификации: заместители директора, учителя, 
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педагоги ДО, советник директора по воспитанию, педагог-организатор, педагог-психолог, 

учителя – логопеды, педагоги-библиотекари и др. 

Грамотно организованные воспитывающие курсы внеурочной деятельности возможны тогда, 

когда они разворачиваются как совокупность взаимосвязанных педагогических действий, а 

именно:  

- когда педагог приступает к организации внеурочной деятельности в соответствии с 

четкими, осмысленными им целями воспитания;  

- когда ему удается вовлечь школьников в интересные для них виды внеурочной 

деятельности;  

- когда он подбирает личностно развивающие, воспитывающие формы и содержание 

совместной с детьми внеурочной деятельности;  

- когда на основе этой деятельности ему удается создавать детско-взрослые общности, 

объединяющие его и школьников.  

В единстве этой цепочки основных педагогических действий возможна эффективная 

организация курсов внеурочной деятельности. 

 

Модуль «Классное руководство». 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 Работа с классным коллективом: 
− участие класса в общешкольных ключевых делах;  

− организация интересных и полезных дел в классе;  

− проведение классных часов;  

− проведение урока «Разговоры о важном»;  

− сплочение коллектива;  

− выработка традиций  класса.  

− еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»:  

− обсуждение событий, происходящих в школе, в городе, регионе, в стране; формирование 

представлений о государственной символике РФ:  

− изучение истории герба, флага и гимна РФ;  

− изучение правил применения государственных символов;  

− формирование ответственного отношения к государственным символам, в том числе 

знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или порчу государственных 

символов; обсуждение тем по усмотрению классного руководителя.  

Виды деятельности: познавательная, проектная, проблемно-ценностное общение, 

спортивно-оздоровительная  

Формы работы классного руководителя: индивидуальная, групповая, коллективная.  

Содержание работы классного руководителя. Целью работы классного руководителя   

является создание эффективной воспитательной работы классного руководителя  и оценки 

успешности воспитательной системы классного коллектива.  

Представленные механизмы реализации сопровождения классного руководителя: 

информационно-методический банк классного руководителя, портфолио классного 

руководителя и обучающегося, план воспитательной работы  класса определяют следующий 

результат деятельности – оптимальная развивающая образовательная среда в рамках 

воспитательной системы классного коллектива и школы.  

Классный руководитель выступает в роли профессионала педагога, воспитателя, тьютора, 

куратора. Осуществляя работу с классом, классный руководитель (воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу по направлениям: 

         В процессе работы развивается институт наставничества.  

Целевые приоритеты классного руководства и наставничества в начальной школе:  
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Работа с классом:    

– инициирование и поддержка участия классного коллектива в коллективных 

общешкольных делах,  

– оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

– совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны,  вовлечь в них детей 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 на сплочение и командообразование; 

– однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями;  

– празднование в классе дней рождения детей, включающее в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки;   

– выработка совместно со школьниками традиций класса, помогающих детям 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 школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем; 

− налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

оформление 

− портфолио достижений обучающихся, в которых дети фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения,  

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе (учителя физической культуры, музыки, 

иностранного языка):  

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

− направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;   

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

− помощь родителям школьников 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 школьников;  
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− организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  организация 

на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы.  

 

2.6 Модуль  «Основные школьные дела». 
 

Воспитательные задачи: 

– Получить нравственные знания и ориентиры, умения строить и проектировать 

коллективную деятельность на индивидуальном и школьном уровнях. 

– Научиться взаимодействовать со сверстниками и в разновозрастных группах, вести 

диалог и научиться договариваться.  

– Приобрести опыт жизненных компетенций и осознанной позитивной активности. 

– Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в образовательной организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

• социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

• проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и др.), 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 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 



49 

 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Для реализации воспитательных задач модуля. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»г. Калуги яркими примерами 

основных школьных дел является: 

На школьном уровне: 

• День Знаний. Торжественная линейка и классные часы; 

• Экологический слет; 

• День самоуправления; 

• Праздничные концерты, посвященные Дню пожилого человека, Дню учителя, 23 

февраля и 8 марта; 

• «День открытых дверей», посвященный дню матери – открытые уроки и мероприятия, 

выставки творческих работ, незабываемое театрализованное представление, где участвуют 

учащиеся всех возрастов; 

• Фестиваль национальных культур; 

• «Новый год в школе»! - включающих яркие творческие идеи от оформления школы, до 

незабываемых спектаклей для всех возрастов, Творческое дело «Новогодний КВН» для 

старшеклассников. Атмосфера долгожданного праздника проходит через приветствия всех 

команд. В КВН участвуют команды детей и педагогов. Строгое жюри, в составе которого  

администрация, педагоги, определяет победителя новогоднего КВН; 

•  проведение благотворительных акций: «Забота в подарок», «Корзина Добра»; 

• Фестиваль патриотической песни «Пою тебе, Моя Россия», приуроченный к Дням 

воинской славы; 

• Масленица; 

• Конкурсы чтецов, приуроченные к Дням воинской славы»; 

• Тематические радиолинейки; 

• Итоговые линейки с награждением учащихся и педагогов за участие в различных 

мероприятиях; 

• Дни и недели здоровья; 

• День театра; 

• Митинг, посвященный выпускнику  нашей школы, погибшему в Чечне; 

• «Мы помним» - цикл образовательных мероприятий, посвященных 9 мая; 

• Гордость школы; 

• Ежегодный торжественный ритуал, посвящение в первоклассники и пятиклассники 

прощание со школой выпускников 9 и 11 классов; 

День Защиты деты детей. 

Уровень  начального общего образования 

1-4 классы 

Торжественные ритуалы посвящения в первоклассники и юнармейцы 

Торжественный ритуал посвящения в «Орлята России». 

 

На уровне классов: 

Участие в программе «Орлята России» 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
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школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

На внешкольном уровне: 

 

Направления деятельности Содержание 

деятельности  

Социальные проекты. 

«История школы в лицах и датах»; «Одинаково разные»; 

1. «Батарейку принеси – ежика спаси» по сбору батареек 

и аккумуляторов; 

 «Добрые крышечки» по сбору пластиковых пищевых 

крышек.  

Благотворительные акции:  

2. «Забота в подарок». Поздравление с Новым годом и 

Рождеством бабушек и дедушек Калужского дома интерната 

для престарелых и инвалидов, воспитанников Полотняно-

Заводского Детского Дома Социального Обслуживания, 

приюта для животных «Верные друзья».    

3. Патриотические акции: «Белых шаров»,  

«Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Открытка ветерану» 

поздравления ветеранов в канун праздников 9 мая и 23 

февраля, 8 марта.  

1. «Дорога Памяти», «Бессмертный полк». 

4. Трудовые десанты: «Мой дом – мой двор – мои 

соседи» по благоустройству придомовых территорий 

Проектная 

деятельность.  
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совместно с жителями микрорайона; экологические 

субботники по уборке пришкольной территории. 

Классные встречи с приглашением выдающихся людей 

нашего города, выпускников школы, добившихся серьезных 

результатов в профессии, депутатов микрорайона, активных 

представителей общественности, детских, педагогических и 

родительских активов для обсуждения насущных 

поведенческих, нравственных и социальных проблем, 

касающихся жизни школы (города, страны). 

 

  «Развитие 

личностного 

потенциала учащихся»), 

позволяющая 

организовывать 

дискуссионное 

пространство и 

вовлекать учеников в 

обсуждение актуальных 

для всей школы 

вопросов.  

 

Мероприятия для жителей микрорайона «Северный». 

1. «Благодарные внуки» совместно с филиалом библиотеки № 16, ДПК «Айсберг» и 

СОШ № 35 и 29 в канун Дня пожилого человека. 

2. Праздничные концерты при поддержке депутатов микрорайона. 

3. Праздники у елки для жителей микрорайона. 

4. Бессмертный полк. 

5. Митинг на могиле Неизвестного солдата. 

Участие во Всероссийских акциях. 

2. «Безопасные дороги» по ПДД и профилактике ДДТТ. 

 

Уровень  начального общего образования 

1-4 классы 

1. Экологические акции: «Ёлочка, живи!» по пропаганде использования 

искусственных елок в новогодние праздники; «Синичкин день», «Покормите птиц 

зимой», «Каждой пичужке по кормушке» и др.  

2. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

3. День открытых дверей, в рамках дня матери. 

 

Модуль «Самоуправление». 

Воспитательная задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-

взрослое самоуправление.  

Уровень развития ученического самоуправления в начальной школе: 

на уровне  школы: 

Участие в проекте «Орлята России». 

на уровне класса: 

 Командир класса, староста, ответственные за выполнение поручений.   

на индивидуальном уровне : 

Формирование навыков самостоятельной и активной жизни в классе через выполнение 

школьниками отдельных поручений, обязанностей дежурного. 

 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Воспитательные задачи:  
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1. Приобрести знания по истории создания детской организации. Познакомиться с 

формами работы и сформировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города.  

2. Знать историю своей малой Родины, своего Отечества. 

3. Расширить круг знаний о выдающихся людях России и мира, оказавших кардинальное 

влияние на жизнь страны и человечества. 

4. Сформировать ценностное отношение к героическому прошлому нашей страны, 

уважение к традициям школы, семьи, нашего народа. 

5  Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

Использовать опыт социально значимых практик для развития воспитательного потенциала 

и личностного роста. 

 

На базе школы действуют детские общественные объединения-дружины юных пожарных 

«Отважные» и отряд юных инспекторов движения «Постовой». Они  ведут свою деятельность 

в соответствии с планами работы на год. Традиционными мероприятиями стали акции по 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности как в школе, так и в ее 

микрорайоне. 

Юнармейский отряд «Наследники Победы!»  

▪ Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, участниках СВО на 

Украине, посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому, поездки в  дома 

престарелых с акциями милосердия. 

▪ Совместная работа с учреждениями социальной сферы: проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий: концерты к знаменательным и 

праздничным датам. 

▪ Рекрутинговые мероприятия (проведение акций, викторин, игр, квестов, выступление 

агитбригад различной тематики, театрализованные представления). 

▪ Поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов (церемонии 

посвящения в члены детского объединения, линейки). 

▪ Участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях. 

▪ Проведение мероприятий популяризационного характера. 

 

Модуль «Профориентация». 

Воспитательные задачи: 

− Получить знания и ориентиры об основных профессиях, о роли науки и современного 

производства в жизни человека и общества. 

− Сформировать знания и уважительное отношение к трудовым традициям своей семьи, 

трудовым подвигам старших поколений, к людям труда и их трудовым достижениям, к 

результатам труда других людей, в том числе, бережное отношение к личному и школьному 

имуществу. 

− Привить уважительное отношение к трудовой деятельности на основе развития опыта 

заинтересованного участия в социально значимом труде. 

− Уметь осуществлять осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений и участия в профориентационной деятельности. 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
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мире, охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие 

такой деятельности.  

Профориентационная работа в школе ведется педагогами-психологами и классными 

руководителями, проводятся диагностики профессиональной направленности для учащихся 

средних и старших классов, организуются встречи с представителями ВУЗов, СУЗов, 

работниками банковских структур, пенсионного фонда, проводятся экскурсии, уроки 

финансовой грамотности. Школа тесно сотрудничает с Молодежной биржей труда Центра 

занятости. 

Совместная деятельность педагогов и школьников в начальной школе по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение  школьников. Начальное 

общее образование:  

▪ Тематические классные часы «Профессии моей семьи». 

▪ Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.  

▪ Профориентационные мероприятия, проводимые в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29», г. Калуги, а также участие обучающихся в мероприятиях 

вне школы. 

▪ Освоение школьниками основ профессии, например, технической направленности, в 

рамках дополнительного образования «Робототехника». 

▪ Освоение школьниками основ профессии, например,  в рамках дополнительного 

образования: «Навигатор профессий». 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Воспитательные задачи:  

• Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

• Организовать различные формы деятельности для совместного 

проведения досуга и общения с родителями и налаживания форм и способов 

доверительного взаимодействия.  

• Организовать посещение школьных уроков и внеурочных занятий для 

получения представлений об учебно-воспитательном процессе в школе. 

• Привлекать родительскую общественность и жителей микрорайона к 

проведению и участию в социально-значимых для детей мероприятиях для 

повышения их вовлеченности в социокультурную среду школы.   
Какие задачи может решать школа, работая с родителями?  

Во-первых, — налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для 

привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного имиджа 

школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их 

детей.  

Во-вторых, — привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности 

школьников. Это поможет расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а 

детям предоставит новые возможности для коммуникации со взрослыми и другими детьми, что 

немаловажно для их конструктивной социализации.  

В-третьих, — повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в 

организации эффективного воспитательного процесса в школе, так как позволит избегать 

конфликтов и недопонимания со стороны родителей по поводу организации школьной жизни 

детей, поможет установлению деловых и доверительных отношений между родителями и 

педагогами. 
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Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-советы профилактики; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

На групповом уровне:  

-общешкольный родительский комитет и совет отцов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания их детей; 

-родительские часы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

-дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-родительский  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 детей;   

-родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

Психолого-педагогическое просвещение родителей в школе осуществляется путем 

родительского лектория. 

Для развития сотруднических отношений между педагогами, детьми и родителями, 

формирования гуманных отношений между детьми и родителями и воспитания нравственно 

ориентированной личности в школе реализуются такие крупные проекты как: 

- «Без срока давности», «Дорога памяти» (совместное творчество взрослых и детей через 

проекты, презентации, сочинения, рассказы, создание аллеи славы),  

- социальный проект «Забота в подарок», «История школы в лицах и датах»; «Профессия 

моих родителей», «Одинаково разные» 

- краеведческий проект «Калужский край моей души частица» в канун 650-летия Калуги, 

рассказывающий о достопримечательностях города и Калужской  области; 

Профессия моих родителей. 

В классах реализуются совместные проекты: «Профессия моих родителей»  «Самая 

творческая семья» (рисунки, поделки к Новому году, Рождеству, Пасхе),   

 Реализация экологических акций «Мой дом - мой двор - мои соседи» (субботники и 

месячники по благоустройству территории микрорайона и школы). 

Реализуется совместный общешкольный проект «Здоровый ребенок - в здоровой семье» 

(стенгазеты, фотовыставки, классные часы, родительские собрания, где учащиеся вместе с 

родителями готовят презентации, семейные альбомы,  стихотворения о семье).  «Футбол в 

школе» ( товарищеские игры по футболу: дети + родители, конкурс творческих работ», «Мы 

сдаем ГТО».  

Важным воспитательным моментом для учащихся является совместное участие в социально 

значимых проектах милосердия:  «Ветеран живет рядом!», «День пожилого человека», «Забота 

в подарок» и др. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) Работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Воспитательная задача:  

• Организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, а также с обучающимися и семьями «группы риска» в рамках 

законопослушного поведения обучающихся. 

• Реализовать воспитательный потенциал профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды. 

В школе ведется профилактическая работа по следующим направлениям:  

✓ профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

✓ профилактика буллинга в школе среди подростков;  

✓ профилактика суицидального поведения среди подростков;   

✓ профилактика вредных привычек, употребления ПАВ;   

✓ профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей;   

✓ профилактика противопожарной безопасности;   

✓ антитеррористическая безопасность;   

✓ профилактика использование сети Интернет;   

✓ антикоррупционное просвещение обучающихся;   

✓ организация деятельности административно – профилактического совета. 

Профилактические мероприятия в школе проводятся во взаимодействии с сотрудниками 

органов и учреждений системы профилактики города Калуги. На заседании МО классных 

руководителей рассматриваются вопросы по организации профилактических мероприятий в 

школе. Педагог-психолог и специалисты органов внутренних дел проводят 

просветительскую работу с классными руководителями по данной теме. Основным 

мероприятием независимо от уровня образования по профилактике среди 

несовершеннолетних в школе является обязательное включение детей в занятия 

дополнительного образования и участие во внеурочной деятельности.  

Содержание профилактической работы 

1. Организационная работа. 

▪ Составление планов работы с учащимися «группы риска»; 

▪ Планов работы административно – профилактического совета; 

▪ Осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска»; 

▪ Составление социального паспорта школы; 

▪ План взаимодействия с ПДН; 

▪ Организация ежегодных акций и месячников, составление их планов и программ; 

▪ Заслушивание на совещаниях классных руководителей при заместителе директора 

школы по воспитательной работе, заседаниях админстративно – профилактического совета, 

педсоветах информации о работе классных руководителей, социального педагога, педагога-

психолога по предупреждению правонарушений, безнадзорности и пропаганде здорового 

образа жизни. 

2. Организация контроля и мониторинга. Диагностическая работа. 

▪ Изучение личных дел, медицинских карт; 

▪ Наблюдение за адаптацией учащихся 1-х, вновь прибывших учащихся; 

▪ Проведение социометрических исследований, исследований уровня тревожности, 

учебной и поведенческой мотивации; 

▪ Выявление дезадаптированных детей, детей с повышенным уровнем тревожности, 

дезадаптированных детей; 
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▪ Выявление круга интересов школьников, способностей и склонностей, отношений к 

вредным привычкам, изучение уровня воспитанности учащихся и уровня развития классного 

коллектива; 

▪ Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончании школы и 

дальнейших жизненных планов; 

▪ Определение причин асоциального поведения, причин неуспеваемости; 

▪ Контроль посещаемости учебных занятий; 

▪ Заполнение листков здоровья; 

▪ Контроль успеваемости учащихся «группы риска». 

3.Педагогическое просвещение классных руководителей, учителей предметников, 

педагогов дополнительного образования. 

▪ Изучение законодательных актов, направленных на профилактическую работу; 

▪ Знакомство педагогов школы с состоянием преступности на территории города и 

▪ области; 

▪ Знакомство с новыми веяниями в молодёжной среде; 

▪ Проведение семинаров, консультаций по проблемам профилактической работы. 

4. Профилактическая работа с учащимися. 

Правовой всеобуч учащихся: 

• проведение месячников правовых знаний, акций, направленных на формирование 

• ЗОЖ, бесед, классных часов, круглых столов и т. п. по разъяснению правил поведения; 

• повышению правовой информированности учащихся, разъяснению ответственности за 

противоправные деяния, за употребление спиртосодержащих напитков, психоактивных 

веществ, наркотиков, курительных смесей, за курение на территории образовательного 

учреждения; 

• организация изучения международных и государственных документов о правах 

человека, ребёнка, изучение российского законодательства, избирательного права, прав 

потребителей; 

• использование возможностей предмета Обществознание, курса «Мой выбор» 

дляповышения правовой культуры и грамотности учащихся; 

• проведение дней участкового инспектора ПДН в школе. 

Работа по обеспечению безопасности учащихся: 

▪ инструктажи по технике безопасности; 

▪ беседы о мерах предосторожности при передвижении по улице, общении с незнакомыми 

людьми; 

▪ проведение тренировочных эвакуаций и Дней защиты детей; 

▪ реализация ежегодных планов по профилактике детского дорожно-транспортного 

▪ травматизма; 

▪ составление памяток по правилам дорожного движения, профилактике вредных 

привычек, по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Урочная и внеурочная спортивно-оздоровительная работа: 

▪ проведение учителями физкультуры дней здоровья, спортивно-массовых праздников, 

турниров, первенств по видам спорта; 

▪ организация товарищеских встреч с другими учебными заведениями; 

▪ организация классными руководителями походов и пеших прогулок; 

▪ организация учителями-предметниками пеших прогулок с познавательными целями в 

рамках изучения предметов окружающий мир, биология, география, история и др.; 

▪ организация воспитателями ГПД игр на свежем воздухе; 

▪ организация работы спортивных секций; 

▪ пропаганда занятий физкультурой и спортом; 

▪ организация утренней зарядки для всех учащихся школы; 

▪ вовлечение учащихся в работу спортивных кружков школы; 
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▪ информирование учащихся о спортивных клубах и секциях, работающих в городе, 

вовлечение учащихся в учреждения дополнительного образования спортивно-туристско - 

краеведческой направленности. 

Профилактика заболеваний учащихся: 

▪ соблюдение режима проветривания и влажной уборки; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических норм; 

▪ своевременное проведение медицинских осмотров и вакцинации; 

▪ внедрение здоровье сберегающих технологий; 

▪ осуществление индивидуального подхода к учащемуся в процессе обучения и 

воспитания в соответствии с медицинскими показателями и психологическим состоянием; 

▪ осуществление прав учащихся на домашнее, семейное, индивидуальное обучение. 

Профилактика вредных привычек: 

▪ проведение дней нарколога в школе; 

▪ проведение классных часов, круглых столов, ток-шоу, бесед и т. п., посвящённых 

профилактике вредных привычек; 

▪ организация просмотра фильмов соответствующей тематики; 

▪ организация и проведение социально значимых акций «Сообщи, где торгуют  смертью»., 

▪ индивидуальные беседы; 

▪ распространение листовок по пропаганде здорового образа жизни; 

▪ конкурсы слоганов, кричалок, буклетов, плакатов по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании; 

▪ сотрудничество с Центром по профилактике и борьбе со СПИД. 

Организация досуговой деятельности: 

▪ вовлечение учащихся в сферу дополнительного образования в школе, микрорайоне,  

городе; 

▪ проведение школьных праздников, огоньков, вечеров, коллективных творческих дел, 

концертов, фестивалей, смотров и т. п.; 

▪ организация посещений театра, кино, выставок, музеев и т. п.; 

▪ организация конкурса «Самый классный класс». 

Воспитание установок толерантного сознания и предупреждение вовлечения 

подростков в экстремистскую деятельность: 

▪ знакомство с симптомами нетерпимости и их проявлением в поведении; 

▪ обсуждение вопросов терпимости к «инакости» людей, обсуждение таких проявлений 

нетерпимого поведения, как насмешки, предубеждение, дискриминация ,экстремизм, 

остракизм, преследование по какому-либо признаку, запугивание угрозы, отчуждение, 

подавление, очернительный, уничижительный язык и т. п.; 

▪ проведение тренингов общения; 

▪ проведение Дней толерантности в школе, игр по толерантности, фестивалей; 

▪ проведение социально значимых акций «Поздравляем ветеранов педагогического 

труда», «Забота в подарок», «Корзина доброты» и т. п.; 

▪ анкетирование с целью выяснения уровня развития толерантного мышления; 

▪ формирование толерантного поведения и сознания на уроке, во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Работа по предупреждению неуспешности учащихся: 

▪ ежедневный контроль классными руководителями посещаемости уроков, в случае 

пропуска занятий учеником выяснение у родителей причины отсутствия; 

▪ контроль со стороны родителей и педагогов над поведением учащихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины; 

▪ принятие мер к родителям, которые не обеспечивают контроль за обучением и 

воспитанием ребенка; 
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▪ проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы с нуждающимися 

(прогуливающими) учащимися, организация помощи отстающим как педагогом-предметником, 

так и успевающими учениками; 

▪ посещение на дому учащихся, пропускающих занятия; 

▪ проведение бесед и классных часов, посвящённых жизненным ценностям и жизненным 

планам, изучению и формированию своего характера, качеств личности, навыкам адаптации; 

▪ вовлечение учащихся в общественную работу, в значимую и интересную для них 

деятельность, в которой они могут проявить себя, в работу кружков, факультативов, элективных 

курсов. 

Работа с учащимися «группы риска», психолого-педагогическое сопровождение: 

▪ раннее выявление учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении; 

▪ составление банка данных об учащихся, относящихся к особым категориям («группа 

риска», неблагополучные семьи, многодетные семьи, дети под опекой, малообеспеченные, 

неполные и т. п.); 

▪ контроль успеваемости и посещаемости; 

▪ индивидуальная работа психолога; 

▪ профилактическая индивидуальная работа членов администрации школы; 

• выявление детей с несоциализированным антиобщественным поведением, 

коррекционная работа с ними в школе, направление на консультирование; 

• тренинги психолога для подростков с акцентуированным поведением; 

• раннее выявление детей с отклонениями в развитии, направление на консультации; 

• выявление причин отклоняющегося поведения, его корректировка; 

• работа с учащимися, которые потеряли интерес к учёбе; 

• приглашение на административно – профилактический совет школы; 

• профилактика вредных привычек в индивидуальной работе; 

• развивающая работа с учащимися «группы риска» (личностное развитие, тренинги 

общения, занятия на развитие внимания, логики, памяти и проч.) 

5. Профилактическая работа с родителями. 

▪ проведение родительских лекториев правовой направленности, бесед участкового 

инспектора ПДН, врача-нарколога, сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, сотрудников центра занятости; 

▪ индивидуальные беседы и консультации; 

▪ привлечение родителей к активному участию в жизни школы (участие в органах 

общественного управления, родительском комитете, в совместных мероприятиях, круглых 

столах по проблемам воспитания и обучения и т. п.) 

Профилактические мероприятия на уровне начального общего образования:  

Направления Профилактические мероприятия 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Посещение семей обучающихся по 

согласованию с родителями или законными 

представителями. Организация рейда 

Совета отцов в микрорайоне школы. 

Профилактические беседы с родителями 

или законными представителями 

обучающихся. 

Профилактика буллинга в школе среди 

детей. 

Проведение тренингов на сплочение 

классного коллектива. 

Профилактика вредных привычек. Конкурс плакатов, рисунков по теме 

«Нет вредным привычкам!». 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма среди детей. 

Тематические классные часы. 

Общешкольные родительские собрания. 

Акция «Внимание – дети!».  
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Профилактика противопожарной 

безопасности 

 Выступление агитбригады ДЮП. 

Проведение учебных эвакуаций в школе. 

Профилактика использование сети 

Интернет 

Тематические классные часы. 

Инструктажи по технике безопасности. 

Организация деятельности 

Административно – профилактического 

совета.  

Заседания Административно – 

профилактического совета  по 

согласованию с администрацией школы, 

учителями начальных классов и 

приглашением родителей или законных 

представителей вместе с обучающимся. 

 

Модуль «Социальное партнерство». 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, 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 др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных проблем, 

касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Значимыми социальными партнерами школы являются: 

Внешние партнёры Результат взаимодействия 

Библиотека-филиал №16 МУ «ЦБС г. Калуги». 

Калужская городская общественная организация 

«Калужское региональное объединение ветеранов»; 

Калужское областное отделение Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство» 

Содействие в проведении 

библиотечных уроков и тематических 

мероприятий, 

Содействие в проведение 

образовательных мероприятий  

патриотической направленности 

 ГБУК Калужской области "Калужский областной 

драматический театр"; 

ГБУК Калужской области «Калужский областной 

театр юного зрителя»; 

Театр кукол; 

Дом народного творчества и кино "Центральный"; 

МБУК «Калужский дом музыки»; 

Инновационный культурный центр»; 

Молодежно-досуговый центр «Алекс-парк»; 

Конищевский сельский культурно-досуговый центр; 

Городской досуговый центр Калуги ДК 

«Малинники»; 

Детско-подростковый клуб «Айсберг». 

Организация досуга 
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ГБУК КО «Калужский  музей изобразительных 

искусств»; 

ГБУК КО «Калужский объединённый музей-

заповедник»; 

Государственный музей истории космонавтики им. 

К.Э. Циолковского; 

Дом-музей А.Л. Чижевского; 

Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского; 

Музей истории Управления МВД России по 

Калужской области; 

 Филиал МБУК «ГДЦ» (Городской досуговый центр); 

Музей народного искусства «Дом мастеров»; 

ФГБУ «Национальный парк «Угра»; 

Центр одаренных детей «Сокол»; 

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре» 

Познавательная активность 

учащихся 

МБОУ ДО «Детская школа искусств №6»; 

МБУ СШ «Персей»; 

МБУ СШ «Луч»; 

ГАУКО СШОР «Орленок» 

Организация дополнительного 

образования учащихся 

МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического 

образования «Галактика» г. Калуги; 

МБОУ ДО «Центр развития и творчества детей и 

юношества «Созвездие» г. Калуги; 

МБОУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Белка» города 

Калуги; 

ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический 

центр»; 

НСП «Ресурсный центр по работе с одаренными 

детьми»; 

Центр одаренных детей «Сокол». 

Организация дополнительного 

образования учащихся. 

Познавательная активность 

учащихся. 

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Стратегия» г. 

Калуги. 

Организация индивидуальной 

работы со школьниками, 

просвещение родителей, оказание 

методической помощи 

Инспекция по делам несовершеннолетних отдела 

полиции УМВД России по г. Калуге; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Калужской области; 

ГБУ КО «Калужский социальный приют для детей и 

подростков  «Мечта»; 

ГБУ КО «Калужский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Надежда». 

Просвещение родителей. 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности.  

 

Отдел пропаганды и профилактики ГИБДД УМВД 

России по г. Калуге; 

Центр  противопожарной пропаганды Главного 

управления МЧС России по Калужской области; 

Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

Калужской области; 

Просвещение родителей и детей. 



61 

 

ГАУЗ КО «Калужский областной 

специализированный центр инфекционных заболеваний 

и СПИДа» 

 

Дополнительные общеобразовательные и общеразвивающи программы совместно с 

социальными партнерами нашей школы: 

1-4 классы: 

• Образовательная робототехника - МБОУ ДО «Центр развития и творчества 

детей и юношества «Созвездие» г. Калуги; 

• Изображуля - МБОУ ДО «Центр развития и творчества детей и юношества 

«Созвездие» г. Калуги; 

• Экспериментаторы - МБОУ ДО «Центр развития и творчества детей и 

юношества «Созвездие» г. Калуги; 

• Фантазия прикладного творчества - МБОУ ДО «Центр развития и творчества 

детей и юношества «Созвездие» г. Калуги; 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Воспитательные задачи: реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды через совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе.  

Еженедельно проводится церемония поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации;   

при входе в общеобразовательную организацию расположен флагшток с государственным 

флагом Российской Федерации;   

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения);  

исполнение гимна Российской Федерации;  разработку, 

 оформление, использование в воспитательном процессе «мест  гражданского почитания»: 

«Дорога «Памяти» - фотогаллерея родственников учащихся нашей школы и педагогического 

состава, участников Великой Отечественной войны, стенд выпускнику нашей школы, 

погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской республике,  старшему лейтенанту 

Каменскому Е.С., стенд выпускнику нашей школы, погибшему СВО на Украине, Латынову Е. 

М. на втором этаже  здания школы;   

на здании школы  установлена памятная доска, посвящённая выпускнику нашей школы, 

погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской республике; оформление и 

обновление «мест новостей», содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся; 

- рейтинг школьной жизни; 

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации;  

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  
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− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие;  

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

 

Модуль «Школьный музей». 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 

➢ на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия 

родного края средствами краеведения и музейного дела; 

➢ на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и 

проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве; подготовку и проведение классных часов на базе 

музея (музейной комнаты) либо по классам с использованием материалов музея 

(музейной комнаты); 

➢ на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, 

воспитательных дел, посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, 

России; 

➢ на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; 

размещение экспозиции школьного музея (музейной комнаты) на площадке Музея 

Победы; онлайн-экскурсии. 

      Экскурсия в музеи (музейную комнату) - одно из важных событий в школьной жизни 

ребенка. Экскурсии обладают воспитательным потенциалом для его развития: развивают 

коммуникативные навыки ребенка, формируют его ценностное отношение к знаниям через 

разнообразные формы его получения, развивают самостоятельность через делегирование 

каждому ребенку своей зоны ответственности во время подготовки и проведении экскурсии, 

позволяют ребенку освоить норму поведения в общественных местах. Особенностью при 

организации педагогом этого вида деятельности в начальной школе является включенность в 

нее большого количества родителей учащихся, потенциал которых для воспитания детей 

использует педагог. Еще одна особенность экскурсий в начальной школе - отсутствие у 

большинства детей опыта участия и поведения во время их проведения. Важным условием для 

реализации данного модуля является регулярность, а не эпизодичность, распределение ролей и 

заданий, а не безучастность.  

В школе действует музейная комната на базе кружка «Патриоты». 

Работа музейной комнаты основанана взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьника.  

В начальной школе учащиеся только знакомятся с удивительным миром музеев. Учатся 

правильно вести себя на экскурсиях, внимательно слушать, не отвлекаться и не отвлекать 

остальных, погружаться в атмосферу истории и понимать ценность экспонатов.  

Школьная музейная комната является непосредственным участником общешкольных 

коллективных творческих дел. 

Но музейное пространство не ограничивается только музейной комнатой школы. 

Познавательные экскурсии в музеи города, области и других регионов помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, обучения рациональному использованию своего времени, развитию интеллекта. 

        Регулярные экскурсии, организуемые для школьников их классными руководителями и 

родителями (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу …) 

проводятся как интерактивные занятия с распределением среди ребят ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов» (создание фоторепортажа с места 

событий), «корреспондентов-журналистов» (с написанием различного жанра заметок в 

школьную газету), для создания видеороликов ( по итогам года).  

 

Уровень  начального общего образования 

1-4 классы 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии: 

• в музей  

• в картинную галерею 

• в технопарк 

• на предприятие (в рамках профориентации) 

• на природу  

Мини-экспедиция для младших школьников по природным тропам в районе 

нахождения школы. (С целью знакомства детей с природными особенностями Калужского 

региона, возможностями охраны и предупреждения рисков гибели водоемов, лесов, 

животных. Данная экспедиция может быть сопряжена со сбором мусора, развешиванием 

кормушек в лесном массиве недалеко от школы и тд.)  

Мини-экспедиция для младших школьников по историческим местам родного города 

с целью знакомства и общения с жителями, фотографирования и описания мест, 

связанных с жизнью известных горожан или произошедшими здесь историческими 

событиями. 

 

Модуль «Школьный театр» 

      Школьное театральное движение основано на применении театральной педагогики и 

хорошо развитой системе музыкально- эстетического воспитания обучающихся в школе. 

Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных и талантливых детей 

и любящих родителей дают возможность создать в школе интересную насыщенную жизнь, 

состоящую из многочисленных концертов, капустников, театральных постановок, праздничных 

мероприятий и массовых праздников. Театральное движение может быть и уроком и 

увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней 

современности. Он помогает усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, 

учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, 

духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, театральная 

деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего 

народа. 

 В начальной школе реализуется программа курса внеурочной деятельности «Сказка на 

сцене». 

Деятельность Школьных театров ориентирована на всестороннее развитие ребёнка, его 

неповторимую индивидуальность и одновременно приучает его считаться и свободно общаться 

с окружающими его людьми. Занятия сценическим словом и сценическим движением помогают 

в приобретении навыков публичного поведения, взаимодействия детей друг с другом, 

совместной работы и творчества, что напрямую соответствует одной из задач воспитания – 

социализации обучающихся. Эти занятия дают толчок к выравниванию эмоционально-волевой 
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сферы детей, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбию, 

дисциплинированности, коллективизма), прививает эстетический вкус. 

Модуль  «Добровольческая деятельность (волонтерство)». 

     Добровольческая деятельность – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Событийное 

волонтерство в нашей школе определяет участие школьников в проведении разовых акций, 

которые проводятся не только на уровне школы, но и в микрорайоне.  Реже присутствует 

повседневное волонтерство, где школьники ведут постоянную деятельность на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Школьники проявляют такие качества 

как внимание, забота, уважение. Добровольческая деятельность позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

       Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне: Реализуются добровольческие акции: «День пожилого человека», 

«День учителя», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «Настоящий герой», вахта 

Памяти жертв фашизма, День Памяти, приуроченная к годовщине освобождения Калужской 

области от немецко-фашистских захватчиков, поздравление ветеранов ВОВ с Новым годом, 

уборка памятников и воинских захоронений. 

Участие школьников в организации культурных мероприятий микрорайона  от лица школы. 

На уровне школы: 

Участие школьников в организации гражданско-патриотических, культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского характера) 

Акции: «Талисманы добра», «Лица Победы», «Окна Победы»,   «Свеча Памяти», «Корзина 

добра» и др.  

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого  воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем  воспитания в школе и последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно 

силами педагогов и администрацией образовательной организации)  внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса являются: 

−  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

−  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

−  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

−  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

И в Федеральном государственном образовательном стандарте, и в рабочей программе 

воспитания целью воспитания провозглашается личностное развитие ребенка. Известно, что 

личностное развитие ребёнка происходит отнюдь не только в процессе воспитания, но и в ходе 

стихийной социализации, и в ходе его саморазвития. Поэтому выделить в его развитии 

результаты именно воспитания очень сложно. Правильнее было бы говорить не о результатах 
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воспитания, а о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников в целом. 

 

Анализ воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерий анализа 

воспитания, социализации и 

саморазвития школьников 

Метод изучения и анализа 

результатов воспитания, 

социализации и 

саморазвития школьников 

Среда/«место» для 

анализа результатов 

Динамика личностного 

развития школьников 

каждого класса 

Педагогическое  

наблюдение 

Наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребёнка 

в мир человеческих 

отношений или в 

организуемых педагогом 

беседах о тех или иных 

нравственных проблемах 

Фиксировать результаты 

педагогического наблюдения 

можно различными 

способами: вести 

специальный дневник, 

делать записи в блокноте, 

записывать на диктофон 

свои размышления и т.п. – то 

есть так, как удобно самим 

педагогам. Здесь нет и не 

должно быть общих для всех 

требований.  

По итогам своих 

наблюдений педагоги могут 

сделать выводы о тех 

проблемах личностного 

развития детей, над 

которыми им предстоит 

работать в дальнейшем. 

Формулируя эти проблемы, 

следует обратить внимание 

на следующее:  

- удовлетворены ли 

педагоги характером и 

объемом тех социально 

значимых знаний, которые 

они наблюдают у своих 

воспитанников, достаточен 

ли он для детей этого 

возраста?  

- удовлетворены ли 

педагоги характером 

отношения своих 

воспитанников к базовым 

Преимущество данного 

метода: дает нам постоянно 

меняющуюся информацию о 

личности ребенка и тем 

самым в большей мере 

отвечает особенностям 

развития школьников. Кроме 

того, работающий с детьми 

педагог непосредственно 

включён в повседневную 

школьную жизнь детей — 

таким образом, он 

осуществляет «включённое 

наблюдение» и, в отличие от 

анкет или тестов, «в 

состоянии регистрировать 

мелкие, кажущиеся 

незначительными факты, 

которые могут быть 

симптомами важных 

внутренних процессов, 

происходящих в личности». 

И, наконец, метод 

наблюдения позволяет 

избежать и проблем 

интерпретации школьниками 

вопросов анкет или тестов. 

Наблюдение за 

поведением ребёнка в 

ситуациях, которые 

побуждают его делать тот 

или иной ценностью 

окрашенный выбор.  

Ситуация конфликта. 

Ситуация новичка. 

Ситуация соотнесения. 

Ситуация успеха. 

Ситуация столкновения 

мнений. 

Ситуация игры. 

 

В таких ситуациях ребёнок 

оказывается довольно часто: 

списать домашнее задание 

или сделать самому, взять 

чужое или не взять, помочь 

или пройти мимо, сказать 

правду или солгать… В 

основе такого выбора далеко 

не всегда лежат соображения 

практического удобства, как 

это может показаться на 

первый взгляд. Очень часто 

основание такого выбора – 

ценности, которые разделяет 

ребёнок. Следовательно, 

наблюдение за его 

поведением в подобных 

ситуациях может дать 

педагогу представление о тех 

ценностях, которые 
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общественным ценностям, 

какова направленность 

этого отношения (в детской 

группе оно преимущественно 

позитивное, негативное, 

равнодушное?), какова его 

устойчивость (оно 

преимущественно устойчиво 

или ситуативно, то есть 

имеет свойство меняться в 

зависимости от ситуации, в 

которой находятся дети)?  

- удовлетворены ли 

педагоги опытом участия 

своих воспитанников в 

социально значимых делах, 

которые они организовывали 

в школе?  

- какова общая динамика 

развития личности 

школьников за время 

наблюдений?  

- каковы наиболее острые 

проблемы, над чем 

предстоит работать в 

дальнейшем? 

актуальны для ребёнка в 

данный момент, и о том, как 

эти ценности представлены в 

его знаниях, в его 

отношениях, в его действиях. 

Анализ совместной деятельности детей и взрослых в школе 

(характер этой деятельности: стала ли она в школе воспитывающей деятельностью?) 

Критерий анализа Методы анализа Аспекты анализа 

(анкетирования) 

Наличие в школе 

интересной, событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

       Могут быть 

использованы беседы со 

школьниками и их 

родителями, педагогами, 

лидерами ученического 

самоуправления, а при 

необходимости – и их 

анкетирование. 

Оценить качество 

организуемой в их школе 

совместной деятельности 

детей и взрослых: 

проводимых здесь 

общешкольных ключевых 

дел, совместной деятельности 

классных руководителей и их 

классов, организуемой здесь 

внеурочной деятельности, 

реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков, 

существующего в школе 

ученического 

самоуправления, 

деятельности 

функционирующих на базе 

школы детских 

общественных объединений, 

проводимых в школе 

экскурсий, экспедиций или 
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походов, 

профориентационной работы 

школы, деятельности 

школьных медиа, 

совместнойорганизации 

предметно-эстетической 

среды школы, 

взаимодействия школы и 

семей школьников. 

Респондентами могут быть:  

- директор и его заместители, курирующие в школе воспитательную работу;  

- педагоги (3, 4, 5 – на усмотрение), которые активно включены в воспитательную работу 

школы и имеют о ней свое собственное мнение (пусть и не всегда совпадающее с мнением 

школьной администрации);  

- родители (3, 4, 5 – на усмотрение), но лишь в том случае, если они действительно 

хорошо знакомы со школой и тем, что в ней происходит;  

- старшеклассники (3, 4, 5 – на усмотрение), которые также хорошо знакомы с тем, что 

происходит во всей школе, а не только в их собственном классе, и которые смогут дать свою 

оценку происходящему здесь. 

Поэтому основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2.Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы 

с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся 

ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?)  

- Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли  администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу с учащимися?) 

- Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Также для самоанализа деятельности используется диагностика обучающихся начальной 

школы. 

Диагностика обучающихся начальной школы 

 

Класс  Задачи  Форма диагностики  
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1 класс  Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с детьми.  

Диагностическая 

программа изучения 

уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника  

Изучение осознания детьми нравственных норм и 

представлений о нравственных качествах.  

Диагностика и 

исследование нравственной 

сферы школьника. Метод 

«Беседа» (Фридман Г.М., 

Пушкина Т.А., Каплунович 

И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических 

коллективов.)  

2 -3 класс  Особенности самооценки 

и уровня притязаний 

каждого ребенка, его 

положение в системе 

личных взаимоотношений.  

Анкета «Незаконченные 

предложения, или моё 

отношение к людям»  

Изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. 

Выявление нравственного поведения в ситуации 

морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками  

Диагностика и 

исследование нравственной 

сферы школьника. (Фридман 

Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося и 

ученических коллективов.)  

4 класс  Изучение самооценки 

детей младшего школьного 

возраста  

Методика «Оцени себя»  

Выявление нравственного поведения в ситуации 

морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками  

Диагностика и 

исследование нравственной 

сферы школьника. (Фридман 

Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение 

личности учащегося  
 

Респондентами могут быть:  

- директор и его заместители, курирующие в школе воспитательную работу;  

- педагоги (3, 4, 5 – на ваше усмотрение), которые активно включены в 

воспитательную работу школы и имеют о ней свое собственное мнение (пусть и не 

всегда совпадающее с мнением школьной администрации);  

- родители (3, 4, 5 – на ваше усмотрение), но лишь в том случае, если они 

действительно хорошо знакомы со школой и тем, что в ней происходит;  

- старшеклассники (3, 4, 5 – на ваше усмотрение), которые также хорошо знакомы с 

тем, что происходит во всей школе, а не только в их собственном классе, и которые 

смогут дать свою оценку происходящему здесь. 
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2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, награждение грамотами и 

благодарственными письмами,  спонсорство и т.п. Рейтинг как способ организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников. Формирование 

портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и 

т.д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

 

 Анализ воспитательного процесса.  
 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального 

общего образования, установленными ФГОС НОО. Основным методом анализа 

воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

‒ взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

‒ приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
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образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

‒  развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

‒ распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития.  

Анализ проводится 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 о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических 

работников сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

 Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу):  

реализациия воспитательного потенциала урочной деятельности;  

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных 

руководителей и их классов;  

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

внешкольных мероприятий;  

создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления;  

деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала социального 

партнерства;  

деятельности по профориентации обучающихся; и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в образовательной организации.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся (далее - учебный план) для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и 

осуществляется следующими специалистами: педагогами (учитель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

Учебный план является основой для разработки индивидуальных учебных планов 

обучающихся, так как обучение обучающихся осуществляется по индивидуальным учебным 

планам, скорректированным в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся, с рекомендациями ТПМПК и ЦПМПК, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Учебный план ООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2). 

Предметные области Учебные предметы\Классы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 6 4 4 4 18 

Литературное чтение  4 4 3 11 

Развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 1   3 

Окружающий мир   1 1 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 



72 

 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной неделе) 

- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область, из них: 5 5 4 4 18 

1. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия) 

2 2 2 2 8 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

1 1   2 

3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 6 6 22 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

Индивидуальный учебный план ребенка согласуется с родителями (законными 

представителями). (См. Приложение) 
План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП, АООП НОО и обеспечивает реализацию индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей).(См. ООП НОО МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №29" г. Калуги, утвержденной приказом № 136/03-03 от 30.08.2023 г.) 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В рамках данного  направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального,  муниципального и  школьного уровней. 

Разработан и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог- психолог 

совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным 

предметам, курса внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

В рамках психолого-педагогического консилиума специалистами сопровождения на 

заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 2. 2), 

работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- 

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 

технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно- тематическим 
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планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

Кадровые условия. Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют 

высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку 

на базе КГИРО. 
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Техническое оснащение и использование компьютерной техники 

• 1 автоматизированное рабочее место 

• 1 компьютер, объединенный в единую локальную сеть 

• 1 видеопроектор 

• 1 интерактивная приставка 

• наличие комплекта лицензионного или свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, таблиц) для каждого установленного компьютера, в том 

числе и программа антивирусной защиты Касперского. 

• провайдер – Ростелеком 

• подключение к сети Интернет на совокупной скорости более 1Мбит/с 

• подключение к сети Интернет по технологии Wi-Fi 

• 1 цифровой микроскоп 

• 1 сканера 

• медиатека 

Информационно-методические ресурсы реализации АООП НОО для 

слабослышащих обучающихся 

Содержание информационно-методических ресурсов. 

№ 

п/

п 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной 
Образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты «Школа России» 

ФГОС, ООП НОО, учебные программы, пособия для учителей, дидактические 

материалы, учебники, рабочие тетради, пособия для обучающихся. 

Научно-методическая,  учебно-методическая, психолого-

педагогическая литература по вопросам развивающего обучения, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, 

организация мониторинга личностного развития

 обучающихся. Инструкции, технологические карты для 

организации различных видов деятельности обучающихся. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения. 

Детская справочная литература ( справочники, энциклопедии) об окружающем 

природном и социальном мире, детская художественная литература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 
Методические журналы по начальной школе. 

2. Печатные пособия 

 Демонстрационный материал( картинки предметные, таблицы) в соответствии 

с основными темами учебной программы. 

Карточки с заданиями. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой. 

Хрестоматии, сборники. 
Схемы.( схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев,животных, 

 птиц, человека). 

Плакаты по основным темам по предметам. 

Географические карты: России, Калуги и Калужской области 

Дидактический раздаточный материал. 
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3. Демонстрационные пособия 

 Наглядные пособия. Глобусы. Объекты и пособия,
 сопровождающие 

образовательный процесс. 
4. Экранно-звуковые пособия. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей 

и т.д.). 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к

 литературным произведениям 
5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов учебного плана 

• тесты 

• статические изображения 

• динамические изображения 

• анимационные модели. 

• обучающие программы. 

 

При освоении АООП НОО слабослышащий ребенок обучается по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 


