


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Новоалтайска Алтайского
края»

      Принята на педагогическом совете                                           УТВЕРЖДАЮ:
      Протокол № 273                                                                          Директор МБОУ 
      от 29.08.2022 года                                                          «СОШ №19 города Новоалтайска      
                                                                                                              Алтайского края»

_____________О.А. Долматов
Приказ №_____ от 29.08.2022 г.

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся

(вариант 2.2)

Содержание



1.Целевой раздел.

1.1.Пояснительная записка                                                                                                                       

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися                                                                     

 с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования                                                                                                              

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения                                            

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования                                                                                                              

2.Содержательный раздел

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у                                               

обучающихся на ступени начального общего образования                                                                  

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов                                                                    

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности                                         

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания                                                        

обучающихся на ступени начального общего образования                                                                  

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и                                           

безопасного образа жизни                                                                                                                        

2.5.Программа коррекционной работы                                                                                                   

2.6.Программа внеурочной деятельности                                                                                              

3.Организационный раздел

3.1.Учебный план                                                                                                                                      

3.2.План внеурочной деятельности                                                                                                         

3.3.Календарный учебный график                                                                                                     

3.4.Система специальных условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта                 

1.Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка



Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа (далее  АООП) начального общего
образования (далее НОО) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) –
это  программа,  учитывающая  особенности  их  психофизического  развития,  индивидуальные
возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП  НОО  для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  самостоятельно
разрабатывается и утверждается МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»,
осуществляющей  образовательную  деятельность  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ
на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы.
Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  образования
(далее АООП НОО для слабовидящих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) разработана
в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 СанПиН»  2.4.23286-15  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  адаптированным основным программам для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья», утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,  главным  государственным
санитарным врачом РФ от 10 июля 2015г. №26

 Приказ  Министерства  образования РФ от  10.04.2002г.  №29/2065-п» Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
01.10.2013 N 30067);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  19  декабря  2014  г.  N  1598  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

   Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О
введении ФГОС ОВЗ"

Пояснительная записка.

Цель: обеспечение  выполнения  требований  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ  посредством
создания  условий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;

личностное и интеллектуальное развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся;

удовлетворение  особых образовательных потребностей,  имеющих место  у  слабослышащих и
позднооглохших обучающихся;

создание  условий,  обеспечивающих  обучающемуся  достижение  планируемых  результатов  по
освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;



минимизация негативного влияния особенностей познавательной 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.

Общая характеристика.

Вариант  2.2  предполагает,  что  обучающийся  с  нарушенным  слухом  (слабослышащий,
позднооглохший,  перенесший  операцию  кохлеарной  имплантации)  получает  образование,
сопоставимое  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с
образованием нормативно развивающихся сверстников в условиях, учитывающих его общие и
особые образовательные потребности, индивидуальные особенности.

Вариант  2.2  предполагает  реализацию  двух  вариантов  учебных  планов,  учитывающих
особенности общего и речевого развития обучающихся на начало обучения: вариант 1 учебного
плана  рассчитан  на  четыре  года  обучения,  вариант  2  рассчитан  на  пролонгированные  сроки
обучения на уровне начального общего образования - пять лет обучения или шесть лет обучения.

Вариант 2.2 предполагает особое структурирование содержания обучения на основе усиления
внимания  к  целенаправленному  развитию  словесной  речи  (устной  и  письменной)  при
использовании в  качестве  вспомогательных средств  дактилологии и  жестовой речи;  введение
учебных предметов и коррекционных курсов с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся  с  нарушениями  слуха;  исключение  учебных  предметов  "Иностранный язык"  и
"Музыка", что обусловлено особенностями слухоречевого развития обучающихся с нарушениями
слуха; применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения.

Предусматривается  поэтапное  развитие  у  обучающихся  с  нарушениями  слуха  речевой
деятельности  (чтения,  письма,  слушания,  говорения),  речевого  поведения;  проведение
специальной работы по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая
музыку,  слухозрительного  восприятия  устной  речи,  ее  произносительной  стороны;  развитие
познавательной  деятельности,  эмоционально-волевой  и  двигательной  сфер,  формирование
социальных компетенций, включая социально-бытовую ориентировку, адекватные отношения с
окружающими людьми на основе принятых в обществе морально-этических норм; преодоление
коммуникативных  барьеров  при  взаимодействии  обучающихся  со  слышащими  людьми  (в
знакомых ситуациях учебной и внеурочной деятельности, в условиях семейного воспитания), а
также  с  лицами,  имеющими  нарушение  слуха;  поддержка  эмоционально  комфортной
образовательной среды. Образовательная деятельность осуществляется в условиях специально
педагогически  созданной  слухоречевой  среды  (при  постоянном  пользовании  обучающимися
различными  типами  звукоусиливающей  аппаратуры  с  учетом  аудиолого-педагогических
рекомендаций  -  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  стационарной  аппаратурой



коллективного  и  индивидуального  пользования,  беспроводной  аппаратурой  коллективного
пользования).

Обязательной  является  разработка  программы  коррекционной  работы,  являющейся  важным
структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе всего образовательно-коррекционного
процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха,
их индивидуальных особенностей.

Психолого-педагогическая  характеристика  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся.

Вариант 2.2 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со
слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые не достигают к началу обучения на уровне
начального общего образования уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной
норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в
условиях,  учитывающих их общие и особые образовательные потребности,  связанные,  в  том
числе,  с  овладением  словесной  речью  (в  устной  и  письменной  формах),  социальными
компетенциями;

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами),
имеющих  при  сохранном  интеллекте  нарушения  зрения  (близорукость,  дальнозоркость,
выраженные нарушения, традиционно называемыми слепоглухими);

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами),
имеющих  при  сохранном  интеллекте  нарушения  опорно-двигательного  аппарата  (как
обслуживающие себя, так и не обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие);

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами),
имеющих  замедленный  темп  или  неравномерное  становление  познавательной  деятельности
(нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  других  познавательных  процессов)  и
эмоционально-волевой сферы;

соматически  ослабленных  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  (со  слуховыми
аппаратам и (или) имплантами) (с нарушениями вестибулярного аппарата, врожденным пороком
сердца,  заболеваниями  почек,  печени,  желудочно-кишечного  тракта  и  другими  поражениями
различных систем организма);

глухих с кохлеарными имплантами, у которых до начала обучения на уровне начального общего
образования еще не удалось сформировать развернутую словесную речь;

глухих  обучающихся,  которые  к  началу  обучения  на  уровне  начального  общего  образования
достигли  уровня  развития,  позволяющего  им  получать  образование  на  основе  варианта  2.2,
владеющие  фразовой  речью  и  воспринимающие  на  слух  и  с  индивидуальными  слуховыми
аппаратами хорошо знакомый речевой материал.

 Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися
АОП НОО (вариант 2.2).

Все  наполнение  программы  начального  общего  образования  (содержание  и  планируемые
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным
целям начального образования, которые представлены в  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как
система личностных,  метапредметных и предметных достижений обучающегося.  Личностные
результаты  включают  ценностные  отношения  обучающегося  к  окружающему  миру,  другим
людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее
социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи).

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности  познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных
предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию В результате
освоения содержания различных предметов,  курсов,  модулей обучающиеся овладевают рядом



междисциплинарных  понятий,  а  также  различными  знаково-символическими  средствами,
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных
учебных ситуациях.

При  определении  подходов  к  контрольно-оценочной  деятельности  слабослышащих  и
позднооглохших  обучающихся  учитываются  формы  и  виды  контроля,  а  также  требования  к
объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

 Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  слабослышащими  и
позднооглохшими обучающимися АОП НОО (вариант 2.2).

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения  обучающимися
АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся;

2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений  психического  и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в  освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса  образования
слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и
касаются  одновременно  разных  сторон  процесса  осуществления  оценки  результатов  их
образования.

Основным  направлением  и  целью  оценочной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся.

Система  оценки достижений обучающимися  планируемых результатов  освоения  АООП НОО
призвана решать следующие задачи:

закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описание  объекта  и
содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие,  воспитание
слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  на  достижение  планируемых  результатов
освоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и
формирование УУД;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

В соответствии с  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений слабослышащих и
позднооглохших обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки
качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной
организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом.

Система  оценки  достижения  слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися
планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех



групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых
процедур,  содержание  которых  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом
типологических  и  индивидуальных  особенностей  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.

Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,  диагностичность,
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений  планируемых  личностных  результатов,  но  и  корректировать  (в  случае
необходимости)  организационно-содержательные  характеристики  АООП  НОО.  В  целях
обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных
представителей),  поскольку  важным  параметром  оценки  служит  формирование  у
слабослышащих и позднооглохших обучающихся готовности и способности к их проявлению в
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной).

Личностные  результаты  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ
слабослышащих и позднооглохших обучающихся не подлежат итоговой оценке.

 Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  освоения  обучающимися  АООП
служит сформированность таких метапредметных действий как:

речевые,  среди  которых  особое  место  занимают  навыки  осознанного  чтения  и  работы  с
информацией;

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, в том числе со слышащими ровесниками.

Оценка  уровня  сформированности  у  обучающихся  УУД  проводится  в  форме
неперсонифицированных  процедур.  Содержание  оценки,  критерии,  процедура,  состав
инструментария  оценивания,  форма представления  результатов  разрабатывается  ОО с  учетом
типологических  и  индивидуальных  особенностей  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.

Оценка  предметных  результатов  овладения  АООП  НОО  (оценка  достижения  обучающимися
планируемых  результатов  по  отдельным  предметам,  курсам  коррекционно-развивающей
области).

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления (нивелирования)
влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую деятельность имеют
две группы предметных результатов:

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в образовательную область
(на уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет
усвоение  слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися  опорной  системы  знаний  по
русскому языку и математике);

овладение  содержанием  курсов  коррекционно-развивающей  области,  направленным  на
выравнивание  стартовых  возможностей  в  получении  обучающимися  образования  за  счет
ослабления  влияния  нарушений  развития  на  учебно-познавательную  и  практическую
деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведется как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,
диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).



Система  оценки  предметных  результатов,  связанных  с  освоением  учебных  предметов,
предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся и включает оценку
динамики  степени  и  уровня  овладения  действиями  с  предметным  содержанием,  оценку
индивидуального прогресса в развитии обучающегося.

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов,
служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных  действий.  Итоговая  оценка  ограничивается  контролем успешности  освоения
действий,  выполняемых слабослышащими и позднооглохшими обучающимися,  с  предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета.

Объектом  оценки  личностных  результатов,  связанных  с  овладением  содержанием  курсов
коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в соответствии с
возрастными возможностями учебно-познавательные и практические задачи (с использованием
средств,  релевантных  содержанию  курсов  коррекционно-развивающей  области),  проявлять
активность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке АООП НОО образовательная
организация  разрабатывает  собственную  программу  оценки  предметных  результатов  данной
группы  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей  слабослышащих  и
позднооглохших  обучающихся,  которая  утверждается  локальными  актами  организации.
Программа оценки включает:

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки.  Перечень  этих  результатов  может  быть
самостоятельно расширен образовательной организацией;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.

Пример представлен в таблице.

Критерий Параметры оценки Индикаторы
Овладение навыками 
коммуникации для 
установления контактов с 
окружающими (курс 
коррекционно-развивающей 
области "Социально-
бытовая ориентировка")

сформированность навыков 
коммуникации со взрослыми

способность инициировать и
поддерживать 
коммуникацию со 
взрослыми
способность соблюдать 
принятые нормы 
коммуникативного 
поведения в различных 
ситуациях межличностного 
взаимодействия
способность обращаться к 
взрослым за помощью

сформированность навыков 
коммуникации со 

способность инициировать и
поддерживать 



сверстниками коммуникацию с 
обучающимися класса, 
школы
способность инициировать и
поддерживать 
коммуникацию со 
сверстниками (в том числе 
слышащими)
способность использовать 
коммуникативное 
поведение, адекватное 
конкретной ситуации

владение средствами 
коммуникации

способность использовать 
разнообразные средства 
коммуникации согласно 
ситуации, уместное 
использование дактильной 
(устно-дактильной) и 
жестовой речи

адекватность использования 
средств межличностной 
коммуникации

способность использовать 
средства межличностной 
коммуникации адекватные 
для конкретной ситуации

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная);
4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты  каждого  обучающегося
(например, "Карта индивидуальных достижений обучающегося");

5) материалы для проведения процедуры оценки результатов;

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения
оценки результатов.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать мнение родителей
(законных  представителей),  поскольку  важным  параметром  оценки  служит  формирование  у
слабослышащих и позднооглохших обучающихся готовности и способности к их проявлению в
повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, семейной).

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о возможности
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные результаты, связанные с
усвоением  опорной  системы  знаний  по  учебным  предметам  и  метапредметные  результаты.
Предметные  результаты,  связанные  с  овладением  обучающимися  содержанием  курсов
коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ, не подлежат итоговой оценке.

При  оценке  педагогических  кадров  (в  рамках  аттестации),  деятельности  ОО  (в  ходе
аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений обучающимися
планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения планируемых результатов
освоения  АООП  НОО  осуществляется  с  учетом  результатов  мониторинговых  исследований
федерального,  регионального,  муниципального  уровней,  где  объектом  оценки  выступает
интегративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся.

2.Содержательный раздел

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей.

1. Русский язык.



1.1. Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  предмету  "Русский  язык"  на  уровне  начального  общего  образования
слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  составлена  на  основе  требований  к
результатам  освоения  АООП  НОО,  установленными  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ,
федеральной программы воспитания.

Русский  язык  является  основой  всего  процесса  обучения  в  начальной  школе.  Успехи  в  его
изучении во многом определяют результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся по
другим предметам и по программе коррекционной работы.

В  процессе  уроков  русского  языка  целенаправленно  совершенствуется  речевая  деятельность
слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  их  способность  к  самостоятельному
овладению словарем и грамматическими формами за счет деятельности сохранных анализаторов
и развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе).

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  развитие  языковой  способности,  разных  видов
речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Параллельно с
освоением языковых  закономерностей  (лингвистический  компонент)  происходит  коррекция  и
развитие  речи  как  средства  общения  и  орудия  мышления  (коммуникативно-когнитивный
компонент). В данной связи в обучении русскому языку представлены два пути: практический и
теоретико-практический.

Благодаря  освоению  материала  по  данной  дисциплине  обучающиеся  овладевают  умениями
организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с
учетом условий коммуникации,  развертывать  их  или сокращать,  перестраивать,  образовывать
нужные словоформы. В процессе уроков русского языка у слабослышащих и позднооглохших
обучающихся происходит воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует
осуществления  языковых  наблюдений  и  грамматической  обработки  продуцируемых
высказываний.  Лингвистические  единицы,  подвергающиеся  разностороннему  рассмотрению
(анализу),  одновременно  являются  единицами  речи  и  образцами  построения  новых
высказываний.

При  изучении  каждого  раздела  русского  языка  обучающиеся  не  только  получают
соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и
совершенствуют  виды  речевой  деятельности,  овладевают  коммуникативными  умениями  и
навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем.

Овладение русским языком обеспечивает обучающимся успешную интеграцию в общество.

1.2. Содержание обучения:

1. Виды речевой деятельности.

Слушание.  Восприятие  речи  окружающих  на  слухозрительной  основе  (с  помощью
звукоусиливающей  аппаратуры);  при  ответной  реакции  на  воспринятое  отвечать  на  вопросы
(кратко и полно),  выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные),  повторять
сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в
ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,
обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и  правильной  интонации  (по
возможности - с учетом особых образовательных потребностей обучающихся).

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. Понимание
содержания  связного  текста  (сказки,  рассказа).  Техника  чтения.  Чтение  вслух  осмысленное,



плавное,  слитное.  Подражание  педагогическому  работнику  в  выразительном  чтении.
Ориентировка  в  книге.  Отражение  содержания,  прочитанного  в  рисунках,  аппликации,
драматизации.  Ответы  на  вопросы  по  прочитанному.  Пересказ  прочитанного.  Привлечение
информации, полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, жизненную).

Письмо.  Упражнения,  подготавливающие  к  письму.  Письменный  шрифт,  чтение  слов,
предложений.  Элементы  букв,  буквы,  слова,  короткие  предложения.  Буквы  прописные,
заглавные,  способы  их  соединения.  Письменная  форма  выражения  мысли  (отдельные  слова,
короткие предложения, небольшие рассказы, отчеты, заявки). Пользование письменной речью в
общении,  для  передачи  информации.  Изложение  мысли  в  письменной  форме,  логично,
последовательно. Освоение техники письма: четкость, скорость, аккуратность.

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. Использование
устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и обучения.

2. Обучение грамоте.

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление
числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним или
несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения  звуков  буквами.  Буквы гласных  как  показатель  твердости  -  мягкости  согласных
звуков.  Функция  букв  е,  е,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего
согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей
индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений
и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и
стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку
и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной
доске.

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,
буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение
разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание
которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение  приемов  и  последовательности
правильного списывания текста.

Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.
Наблюдение над значением слова.

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



порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное написание слов;

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста.  Составление  небольших  рассказов
повествовательного  характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,
занятий, наблюдений.

3. Формирование грамматического строя речи.

Накопление и уточнение словарного запаса

Практические  упражнения  по  формированию  грамматического  строя  речи;  построение
предложений с одновременным уточнением значений входящих в них словоформ.

Практическое использование в повседневной учебной и бытовой речевой практике

Практическое овладение изменениями словоформами в зависимости от их роли в предложении

Знакомство  с  элементарными  грамматическими  знаниями,  умениями  и  навыками,
подготавливающие к изучению систематического курса грамматики.

Поэтапное знакомство с грамматической терминологией.

Работа  по  формированию  грамматического  строя  речи  делится  на  два  этапа:  практическое
овладение  основными  грамматическими  закономерностями;  практическая  систематизация
основных грамматических закономерностей.

Понимание отдельных словосочетаний, выражающих определенные значения; употребление их в
связной речи; систематизация языковых фактов.

Раскрытие значений грамматических форм слов и грамматических связей, в которых находятся
слова между собой.

Разнообразная работа над словом, словосочетанием, предложением, связным текстом.

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

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

Различение  существительных  по  окончаниям  начальной  формы;  определение  родовой
принадлежности, определение понятий "мужской род", "женский род", "средний род".

Построение  предложений  с  одновременным  уточнением  значений  морфологических
закономерностей входящих в них слов.

Изучение закономерностей, присущих существительным (род, число, падеж), глаголам (время,
вид,  род,  лицо),  местоимениям  (род,  число,  падеж),  прилагательным  (род,  число,  падеж),
наречиям, числительным, предлогам.

Различение в предложениях единственного и множественного числа по окончаниям в сочетаниях
существительных  и  глаголах,  прилагательных  и  существительных.  Знакомство  с  понятием
"число".

Наблюдение над изменением глаголов по временам. Знакомство с понятием "спряжение".

Наблюдение над изменением грамматической формы существительных в составе предложения в



зависимости  от  изменения  значений.  Усвоение  понятия  "склонение".  Знакомство  с  типами
склонений.

Введение  терминов  "имя  существительное",  "имя  прилагательное",  "глагол",  "местоимение",
"предлог".

Систематизация  известных языковых фактов.  Обобщение  закономерностей,  характеризующих
существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (значения, особенности изменения).

Включение в связную речь словообразовательных моделей.

Знакомство со структурой простого предложения.

Овладение  наиболее  употребительными  типами  сложных  предложений,  выражающих
определительные, пространственные, причинные, целевые, временные, объективные смысловые
отношения.

4. Систематический курс (Грамматика и правописание).

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных
и непарных по твердости -  мягкости согласных звуков.  Различение звонких и глухих звуков,
определение  парных  и  непарных  по  звонкости-глухости  согласных  звуков.  Определение
качественной  характеристики  звука:  гласный  -  согласный;  гласный  ударный  -  безударный;
согласный  твердый  -  мягкий,  парный  -  непарный;  согласный  звонкий  -  глухой,  парный  -
непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический  разбор
слова.

Графика.  Различение звуков и букв.  Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь"; в
словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака  переноса,
абзаца.

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.  Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  "родственные  (однокоренные)  слова".
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.
Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов
и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова
по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение  существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен



существительных.

Имя прилагательное.  Значение и  употребление в  речи.  Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен
прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,  значение  и
употребление  в  речи.  Личные местоимения  1,  2,  3-го  лица  единственного  и  множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих  на  вопросы  "что  сделать?"  и  "что  делать?".  Изменение  глаголов  по  временам.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения  I  и  II  спряжения  глаголов  (практическое  овладение).  Изменение  глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:
образование  падежных  форм  имен  существительных  и  местоимений.  Отличие  предлогов  от
приставок.

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия).
Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения:  подлежащего и сказуемого.  Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и
с  союзами и,  а,  но.  Использование интонации перечисления в  предложениях с  однородными
членами.

Различение простых и сложных предложений.

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,  использование  разных
способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:

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

сочетания чк-чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);



безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

безударные окончания имен прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

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

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного  мнения.
Овладение  основными умениями ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,
привлечь внимание).  Овладение нормами речевого этикета  в  ситуациях учебного и  бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том
числе  при  общении  с  помощью  средств  ИКТ.  Практическое  овладение  устными
монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и частей текста (абзацев).

Работа  с  деформированным  текстом.  Коллективное  составление  коротких  рассказов  после
предварительного разбора.

План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по
предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, их особенности.

Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в текстах
синонимов и антонимов.

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметная  область  "Русский  язык  и  литературное  чтение"  представлена  как  интегративная
область,  включающая  разделы  "Обучение  грамоте",  "Формирование  грамматического  строя
языка", "Предметно-практическое обучение". Результаты освоения предметной области "Русский
язык и литературное чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение") могут
быть  оценены  только  в  совокупности,  как  целостный  единый  результат  овладения  языком.
Выделение отдельных предметных результатов не предусматривается.

2. Предметно-практическое обучение.

.2.1. Пояснительная записка.



Федеральная  рабочая  программа  по  предмету  "Предметно-практическое  обучение"  на  уровне
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на
основе  требований  к  результатам  освоения  АООП  НОО,  установленными  ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Специальный  интегративный  коррекционный  предмет  "Предметно-практическое  обучение"
направлен  на  формирование  житейских  понятий  обучающихся,  развитие  их  мышления,
разговорной  и  монологической  речи  в  устной  и  письменной  формах,  совершенствование
предметно-практической  деятельности,  формирование  трудовых  умений  и  навыков,  включая
умение  работать  в  коллективе,  целенаправленное  воспитание  обучающихся.  Предмет
"Предметно-практическое  обучение"  предполагает  реализацию  принципа  связи  речевого
развития  с  предметно-практической  деятельностью  обучающихся,  с  целенаправленным
обучением разговорной и монологической (устной и письменной) речи.

В  ходе  уроков  предметно-практического  обучения  педагогический  работник  организует
взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого обучающегося, посильной
инициативной  речи,  формируя  навыки  речевого  общения.  При  этом  на  уровне  конкретного
класса планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам и
приемам, при этом предусматривается вариативность учебных задач и ролей участников учебно-
воспитательного  процесса,  с  учетом  индивидуальной  траектории  развития  каждого.  Здесь
ведущим  критерием  эффективности  подхода  является  темп  продвижения  обучающегося  в
овладении  знаниями,  умениями,  навыками;  в  развитии  его  когнитивных  и  креативных
способностей.  Эти  обучающиеся  лучше  запоминают  наглядный  материал,  чем  словесные
объяснения. Вместе с тем, они способны к такой учебной деятельности, которая активизирует и
развивает  некоторые  элементы  словесно-логического  мышления.  При  этом  применяются
специфические приемы, облегчающие обучающимся с нарушенным слухом с интеллектуальной
недостаточностью  воспроизведение  изучаемого  речевого  материала.  Для  этого  используются
следующие приемы: в момент объяснения учебного материала педагогический работник широко
применяет  внешние  опоры,  держится  в  поле  зрения  всех  обучающихся,  обращаясь  к  ним  с
вопросами,  вовлекает  в  обсуждение  темы  урока  на  основе  письменного  образца  (таблицы,
плаката).  Ожидаемые  результаты  коррекционно-педагогического  воздействия:  высказывание
отношения  к  ответу  других  обучающихся  и  при  согласии  повторение  ответов,  хорошо
успевающих  обучающихся;  ответы  с  опорой  на  составленный  план;  использование  схем,
сигнальных  (учебных  карт)  и  в  том  числе  наглядно-инструкционных,  предметных  и  других
наглядных  знаковых  средств;  образцов  моделей  речевых  высказываний  различной  степени
сложности.

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого обучающегося важен при
организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи при его
выполнении.  На  уроках  уменьшается  число  этих  заданий,  используются  следующие  виды
помощи: помощь в планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в
ходе учебной деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности
посредством  предоставления  справочно-информационного,  иллюстративного  и
демонстративного  материала,  образцов  речевых  высказываний;  стимулирование  поощрением;
создание ситуаций успеха. 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. Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем
порядке:  для  наиболее  успешных  в  учебной  деятельности  обучающихся  пелагическим
работником создаются учебные ситуации, способствующие активизации их речевого развития, то
есть, им предоставляется возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме
и повышенной сложности, с учетом опережающего в сравнении с основным составом класса
темпа  учебной  деятельности;  при  выполнении  работы  между  именно  этим  обучающимися
распределяются прежде всего, роли руководителя - ведущего в паре, "контролера" и "оценщика"
в рамках личностно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного процесса;
при работе с более слабыми обучающимися предусматривается оптимальная помощь со стороны



педагогического работника и сверстников.

2.2. Содержание обучения.

Основные  содержательные  линии  предмета  "Предметно-практическое  обучение":  речевая
деятельность,  житейские  понятия,  познавательная  деятельность,  основы  культуры  труда  и
общетрудовые  компетенции,  воспитание  и  социокультурная  адаптация,  использование
информационных технологий.

Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает более активное овладение
практическими речевыми навыками:

понимать и выполнять инструкции;

отвечать на вопросы педагогического работника и одноклассников;

сообщать о желании выполнить работу и о выполненной работе;

выполнять коллективную работу по устной и письменной инструкции;

называть изготовляемые изделия;

определять и называть размеры изделий.

.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Результаты  освоения  предметной  области  "Русский  язык  и  литературное  чтение",  включая
учебный  предмет  "Предметно-практическое  обучение",  могут  быть  оценены  только  в
совокупности, как целостный единый результат овладения языком.

Предусматривается  достижение  обучающимися  необходимого  уровня  академической
(образовательной)  и  социальной  компетентности,  развития  универсальных  (метапредметных)
учебных действий:

1) понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой)
ситуации;

2) адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности;

3)  использование  различных  видов  речевой  деятельности,  устной  и  письменной  форм  речи,
диалогической и монологической речи;

4)  понимание  и  выполнение  поручений,  умение  выражать  просьбу,  желание,  побуждение;
сообщение о проделанной работе;

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать нормы
речевого  этикета,  составлять  несложные  высказывания,  а  также  навыки  планирования
предметно-практической деятельности;

6) способность к взаимодействию со взрослыми и сверстниками с целью обмена и получения
информации;

7) способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и самостоятельности
в  общении,  способность  договариваться,  учитывать  интересы,  настроение  и  чувства  других;
сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников;

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

9) сформированность личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие,
уважение  к  труду,  психологическая  готовность  к  коллективному труду,  элементарные умения
работать в команде (коллективе);

10) владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в создании
общечеловеческой культуры;



11) достаточный уровень графической грамотности, а также осведомленности о материалах и
инструментах  (на  основе  изученного);  умение  создавать  несложные  конструкции  из  разных
материалов.

3. Литературное чтение.

3.1. Пояснительная записка.

Федеральная  рабочая  программа  по  предмету  "Литературное  чтение"  на  уровне  начального
общего  образования  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  составлена  на  основе
требований к результатам освоения АОП НОО, установленными  ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих предметов,
обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения,
необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской
грамотности  и  закладывает  основы  интеллектуального,  речевого,  эмоционального,  духовно-
нравственного развития обучающихся.

Благодаря чтению художественной литературы обучающиеся приобщаются к гуманистическим
культурным ценностям, что является важным для формирования гармонично развитой личности,
отличающейся  потребностью  в  познании  себя  и  других,  обогащении  эмоционального  и
духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим миром.

Уроки  литературного  чтения  стимулируют  развитие  у  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся словесной речи, представляющей собой базовую ценность в языковом сознании
личности. Являясь важнейшим средством общения и инструментом познания, речь выступает в
качестве жизненной опорой для субъекта,  обеспечивая овладение языковой картиной мира,  а
также способностью формировать и выражать мысли, поддерживать конструктивные интеракции
с  окружающими  людьми,  осваивать  социальный  опыт.  Овладение  обучающимися  словесной
речью является средством коррекции и компенсации имеющегося у них вторичного нарушения.

3.2. Содержание обучения:

1. Виды речевой деятельности отражены в разделе XX Содержательный раздел ФАОП НОО для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (пункт 48.1.2).

2. Чтение.

Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному  правильному
чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом
чтения),  постепенное увеличение скорости чтения.  Установка на нормальный для читающего
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм  чтения  (при  наличии  возможности  -  с  учетом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся). Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и
жанру произведений).  Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное).  Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста (художественный,
учебный, научно-популярный) и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.  Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры  текста;  деление  текста  на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

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



выступления  других  обучающихся,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,
аннотация,  иллюстрации.  Виды информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам
в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия  произведения,  его
адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художественного  текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). Осознание
того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного,  осознание мотивации поведения героев,
анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание  понятия  "Родина",
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:  последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием художественно-выразительных  средств
данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих героя  и  событие.
Анализ  (с  помощью педагогического  работника)  мотива  поступка  персонажа.  Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имен героев (с помощью педагогического работника).

Характеристика героя произведения. Портреты, характеры героев, выраженные через поступки и
речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей по визуальным опорам).

Подробный пересказ текста:  определение главной мысли фрагмента,  выделение опорных или
ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста,  составление плана в виде назывных предложений из текста,  в  виде вопросов,  в  виде
самостоятельно сформулированного высказывания.

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения.

Работа с учебными, научно-популярным и другими текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и  научно-
популярного  текстов  (передача  информации).  Понимание  отдельных,  наиболее  общих
особенностей  текстов  былин,  легенд  (по  отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

3. Говорение (культура речевого общения).



Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимание вопросов,
умение отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; умение выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному).  Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный  опыт.  Использование  норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.

Работа  со  словом  (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их  многозначности),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение  основной мысли текста  в  высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения
изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  использование
выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом  особенностей
монологического высказывания.

Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

4. Письмо (культура письменной речи).

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров  героев),  использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,
сравнение)  в  сочинениях-миниатюрах  (повествование,  описание,  элементы  рассуждения),
рассказ на заданную тему, отзыв.

5. Круг детского чтения.

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной  литературы  XIX  -  XX  вв.,  классиков  детской  литературы,  произведения
современной  отечественной  (с  учетом  многонационального  характера  России)  и  зарубежной
литературы, доступные для восприятия обучающихся.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские  периодические  издания  (по
выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью педагогического
работника)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор,
гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение  (монолог  героя,
диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).



Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные  песни,
потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  -  узнавание,  различение,  определение  основного
смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  -  общее  представление  о  жанре,  особенностях  построения  и
выразительных средствах.

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  обучающихся:
чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное  словесное  рисование,  знакомство  с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение  поэтапности  в
выполнении действий);  изложение с  элементами сочинения,  создание собственного текста  на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметная  область  "Русский  язык  и  литературное  чтение"  представлена  как  интегративная
область, включающая учебные предметы "Обучение грамоте", "Формирование грамматического
строя  языка",  "Предметно-практическое  обучение".  Результаты  освоения  предметной  области
"Русский  язык  и  литературное  чтение"  (учебных  предметов  "Русский  язык",  "Литературное
чтение") могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения
языком. Выделение отдельных предметных результатов не предусматривается.

.4. Ознакомление с окружающим миром (Окружающий мир).

.4.1. Пояснительная записка.

Федеральная  рабочая  программа  по  предмету  "Ознакомление  с  окружающим  миром"
("Окружающий  мир")  на  уровне  начального  общего  образования  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП
НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Предметная  область  "Обществознание  и  естествознание  ("Окружающий  мир")"  охватывает
содержание  образования  по  двум  основополагающим  предметам  НОО  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся: "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир".

Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко выраженный
интегративный  характер,  соединяя  в  равной  мере  обществоведческие  и  природоведческие
знания,  и  дают  обучающемуся  с  нарушением  слуха  материал  естественных  и  социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.

Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание": формирование
целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-
научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  обучающимся  личного  опыта,
опыта общения с людьми, обществом и природой.

Содержание предметов "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир" направлено
на  формирование  личностного  восприятия  обучающегося,  эмоционального,  оценочного
отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно
зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и
на созидательное обустройство окружающего природного и социального мира.

Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе,  учатся  осмысливать  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  на
многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края.  Курс  обладает  широкими
возможностями  для  формирования  у  обучающихся  фундамента  экологической,  и



культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей  -  умений  проводить
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей,
правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит  обучающимся  освоить  основы  адекватного
природо-  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и  социальной  среде.
Наряду с другими предметами эти курсы играют значительную роль в развитии и воспитании
личности.

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования.
Предметы  "Ознакомление  с  окружающим  миром"  "Окружающий  мир"  вместе  с  предметом
"Предметно-практическое  обучение"  создают  чувственную  основу  для  успешного  усвоения
знаний по другим дисциплинам, постепенно приучая обучающихся к эмоционально-оценочному
и к рационально-научному постижению окружающего мира.

Знакомство  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их  единстве  и
взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего  мира  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,  давая  обучающемуся
возможность  найти  свое  место  в  ближайшем  окружении,  попытаться  прогнозировать
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым
обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие,  что особенно важно для
обучающихся с ОВЗ.

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся широкую
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. На следующем
этапе  образования  этот  материал  будет  изучаться  дифференцированно  на  различных  уроках:
физики,  химии,  биологии,  географии,  литературы.  В  рамках  же  данной  предметной  области
благодаря  интеграции  естественно-научных  и  социально-гуманитарных  знаний  могут  быть
успешно,  в  полном  соответствии  с  возрастными  особенностями  обучающегося  младшего
школьного возраста, решены задачи экологического образования и воспитания, формирования
системы  позитивных  национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,
опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство  российского
общества как важнейшее национальное достояние России.

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов
основной школы и для дальнейшего развития личности.

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и систематизации у
обучающихся  представлений  о  предметах  и  явлениях  ближайшего  окружения,  общественной
жизни,  формированию  навыков  правильного  поведения  (в  семье,  в  школе,  на  улице,  в
общественных  местах,  на  природе).  Ограниченное,  а  подчас  и  искаженное  представление
обучающегося с недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где обучающийся живет,
определяет  необходимость  построения  курса  таким  образом,  чтобы  овладение  знаниями
происходило  при  одновременном  формировании  речи  и  словесного  мышления.  Чем  богаче
предметная деятельность обучающегося, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем
чаще педагогический работник привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем
активнее  обучающийся  в  познании  мира,  тем  эффективнее  осуществляется  воспитание
коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью результата социальной
адаптации.

4.2. Содержание обучения.

.4.2.1. Учебный предмет "Ознакомление с окружающим миром":

1. Человек и общество:

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

Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя и отчество
взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения между взрослыми и



детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде. Проявление любви
и уважения к родным и близким. Семейные праздники.

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

Внешность  человека  (рост,  цвет  и  длина  волос,  форма  носа  и  рта,  цвет  глаз,  другие
отличительные признаки).

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Как чистить
зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих.

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

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и здоровая пища.
Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не нравится, хочу или
не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно).

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья).

Вежливое  отношение  к  соседям,  взрослым и  детям.  Оценка  своих  поступков  и  контроль  за
поведением.

Настроение,  его  обусловленность  самочувствием,  взаимоотношениями  с  одноклассниками,
погодными  условиями  (по  ситуации);  обращение  внимания  на  эмоциональное  состояние
окружающих людей.

Домашний  адрес:  название  города  (села),  улицы,  номер  дома,  квартиры.  Обстановка  и  уют
жилых помещений.  Дом,  в  котором живет ученик.  Оборудование дома (лифт,  мусоропровод).
Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком).

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом помещении.
Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть
руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек
во время еды). Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей.

Условия  безопасного  поведения  дома  (уходя,  выключать  свет,  воду,  утюг,  плиту,  телевизор,
компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи).

Бытовые  электроприборы,  газовая  плита,  водопровод.  Правила  пользования  ими  (включение,
выключение).  Части  электроприбора  (провод,  вилка,  розетка).  Правила  безопасности
эксплуатации электроприборов.

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не нравится, хочу или
не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). Настроение, причины его
изменения; адекватные реакции в различных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный
опыт правильного поведения);  понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно
или весело, печаль или радость - на элементарном уровне) и сопереживание.

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание значения
физического  развития  для  здоровья.  Оценка  своих  достижений  в  спортивной  подготовке.
Активное участие в спортивных играх.

2. Я и школа.

Я - школьник. Занятия в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой. Учебные
вещи.  Правила  поведения  в  школе.  Вежливое  обращение  к  взрослым  и  сверстникам
(употребление  при  общении  имен  других  обучающихся,  педагогических  работников,
приветствие  других  работников  школы).  Ответственное  и  бережное  отношение  к  учебным
книгам, школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников.

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам.



Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями педагогического
работника и ответами одноклассников, не мешать им, соблюдать порядок на рабочем месте).

Мои  одноклассники.  Имена  одноклассников,  педагогических  работников.  Культура
взаимоотношений. Вежливые слова.

Демонстрация  своего  желания  или  отношения  к  чему-либо  и  обращение  внимания  на
эмоциональное состояние окружающих людей (нравится или не нравится, хочу или не хочу, рад
или не рад, весело или грустно, больно или не больно).

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других помещений
(спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение.
Адрес школы.

Профессии  работников  школы:  директор,  учитель,  воспитатель,  врач,  медсестра,  уборщица,
повар,  кладовщица,  кастелянша.  Уважение  к  труду  работников  школы.  Оказание  посильной
помощи взрослым.

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение смены труда
и отдыха в режиме дня.

Гигиена  зрения,  слуха,  сна,  приема  пищи.  Соблюдение  гигиены  помещения  (проветривание
помещения,  соблюдение  чистоты  и  порядка  в  учебном  и  игровом  уголках,  в  групповых
комнатах). Обязанности дежурного по классу.

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми
приборами. Кухонная посуда и ее назначение.

Бережное  отношение  к  зданию  школы,  игровым  и  спортивным  площадкам.  Участие  в
общественно полезных делах школы, общественных мероприятиях.

Участие  в  коллективной  игровой  деятельности.  Распределение  ролей,  выполнение  роли
ведущего.

Пользование  компьютером  для  поиска  информации,  коллективное  составление  проектов  на
определенную  тему  (подбор  фотографического  материала,  составление  элементарных
презентаций), переписка по электронной почте с друзьями и родственниками.

3. Город (другой населенный пункт), в котором я живу.

Название города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы.

Родной город, его главная достопримечательность.

Транспорт  города  (села):  автобус,  троллейбус,  трамвай,  маршрутное  такси,  метро.
Отличительные признаки 3 - 4 видов транспорта. Правила безопасности в транспорте. Правила
поведения в транспорте.  Остановки общественного транспорта.  Обход транспорта.  Транспорт,
связывающий города и села (автобус, железная дорога, самолет, теплоход).

Светофор,  правила  перехода  улицы  согласно  сигналам  светофора.  Внимательность  и
осторожность  при  переходе  улицы.  Дорожные  знаки  "Пешеходный  переход",  "Пешеходное
движение запрещено", "Подземный переход".

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица и
площадь  города.  Основные  достопримечательности  города.  Главные  предприятия  в  городе,
основная  продукция  этих  предприятий.  Культурно-просветительные  учреждения  города
(библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк).

Ближайшие  к  школе  улицы.  Улицы  (дорога).  Поведение  на  улице.  Культура  поведения  в
общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных мероприятиях).

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил незнакомец).



Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в дверь).

Средства  связи:  телефон  (городской  и  мобильный),  телеграф,  почта,  электронная  почта.  Как
действовать  при  необходимости  получения  экстренной  помощи.  Номер  телефона
(родственников, педагогических работников) при необходимости экстренной связи. Как и к кому
обратиться за помощью на улице.

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии людей
(учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер).

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

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни).

4. Родная страна.

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории родного края - на
материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город
(село).  Города  России.  Москва:  Кремль,  Красная  площадь.  Царь-пушка,  Триумфальная  арка,
Храм  Христа-спасителя,  памятник  А.С.  Пушкину  и  другие  достопримечательности.  Санкт-
Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,  памятник  Петру  I  -  Медный  всадник,
разводные мосты через Неву). Города Золотого кольца России. Города России на карте.

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

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

Основные достопримечательности своего родного города.

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства,  День Конституции.  Участие  в  коллективной подготовке  к  праздникам,  в
проведении утренников.

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

Знакомство  с  творчеством  мастеров  и  предметами  декоративно-прикладного  искусства.
Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. Местные
традиции,  обычаи.  Народные  сказки  (о  животных,  быте,  сезонных  изменениях,
взаимоотношениях в коллективе).

5. Человек и природа. Родная природа.

Природа  ближайшего  окружения.  Восприятие  красоты  природы  родного  края.  Бережное
отношение к окружающей природе.

Природа  нашей  Родины  (особенности  времен  года,  наиболее  распространенные  растения  и
животные родного края).

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в природе и погода
осенью,  зимой,  весной,  летом.  Ранняя  и  поздняя  осень.  Солнечные  и  пасмурные  дни.
Похолодание  и  потепление.  Заморозки  и  оттепели.  Выпадение  снега  и  его  таяние,  ледоход,
оттаивание  почвы,  распускание  почек,  появление  насекомых,  распространенных  в  данной
местности, в теплое время года, замерзание водоемов и подготовка к зиме растений и животных.

Погода  в  разные  времена  года  (снегопад,  таяние  снега,  листопад,  ветер,  дождь,  гроза).
Наблюдение  и  ведение  календаря  погоды.  Хорошая  и  плохая  погода.  Выражение  своего
отношения к изменениям погоды.

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за объектами
(рассвет, закат, луна, месяц, звезды).



Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, подведение
итогов  наблюдений  за  определенный  отрезок  времени.  Народные  приметы  и  сравнение  с
собственными наблюдениями.

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

6. Растительный мир.

Растения  ближайшего  окружения  (в  парке,  на  пришкольном участке),  их  названия.  Названия
нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов.

Растения  родного  края:  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений.  Деревья,  кустарники,
травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в
разное время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание
(в саду, в лесу, на огороде).

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки.

Комнатные растения, их названия. Уход за ними.

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, необходимые для
жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода)  -  на  основе  наблюдений  и  опытов.  Бережное
отношение к окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих
листьев и веток осенью и весной.

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. Приготовление блюд из
овощей и фруктов.

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

7. Животный мир.

Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. Среда
обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. Детеныши домашних
животных.

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение животных.
Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной.

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. Прилет и
гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение
за птицами вблизи жилья, кормушки для птиц.

Уход за  домашними животными. Меры безопасности при уходе за  домашними животными и
общении с ними.

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

Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собственных впечатлений).

8. Жизнь и деятельность человека.

Занятия  детей  в  разное  время года.  Зимние  развлечения  детей.  Занятия  весной и  осенью на
природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям.
Занятия человека в разное время суток.

Виды одежды,  обуви,  головных уборов,  их  назначение и  соответствие  времени года.  Подбор
одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью.

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными работами
в разное время года. Помощь взрослым.

Уход  за  комнатными  растениями  (полив,  опрыскивание,  рыхление,  срезка  засохших  листьев,



пересадка).

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. Одежда и
обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки
болезни: температура, боль (головная, в горле) и меры первой помощи.

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. Растения и
животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за животными и
растениями.  Оценка  собственной  деятельности,  направленной  на  охрану  окружающей  среды
данной местности (помощь животным и растениям, правильное поведение на природе).

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

4.2.2. Учебный предмет "Окружающий мир":

1. Человек и общество:

Общество  -  люди,  которых  объединяет  общая  культура  и  которые  связаны  друг  с  другом
совместной деятельностью во имя общей цели.

Человек  -  член  общества.  Взаимоотношения  человека  с  другими людьми.  Культура  общения
Представление ребенка о себе и о других людях.

Младший школьник.  Школьно-письменные  принадлежности.  Правила  поведения  в  школе,  на
уроках. Обращение к педагогическому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная
учеба, игры, отдых.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и  других
общественных местах.

Здоровье человека.

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

Правила безопасной жизнедеятельности.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное
время  года.  Правила  противопожарной  безопасности,  основные  правила  обращений  с
электроприборами.  Правила  безопасного  поведения  во  дворе,  на  улице,  при  общении  с
незнакомыми людьми.  Первая помощь при легких травмах (ушиб,  порез,  ожог,  обморожение,
перегрев).

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

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи  взрослым.  Забота  о  близких.
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы.

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила  дорожного  движения.  Знаки  светофора  и  дорожные  знаки.  Правила  пользований
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон.

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России Конституция -
основной закон Российской Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации - глава государства.



Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции.

Россия на карте; государственная граница России.

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой
театр.  Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание
Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I -
Медный всадник, разводные мосты через Неву). Города Золотого кольца России (по выбору).

Россия  -  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,  характерные
особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам

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

Общее  представление  о  многообразии  стран,  народов  на  Земле.  Знакомство  с  несколькими
странами.

2. Человек и природа:

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные  человеком.  Неживая  и  живая  природа.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,
сравнительные размеры).  Примеры явлений природы: смена времен года,  снегопад,  листопад,
перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости,
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. Газами.

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого.

Земля -  планета;  общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас.

Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).  Смена
времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода,  ее  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).  Предсказание
погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро);  использование  человеком.  Водоемы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

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

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  ее  распространение  в  природе,  значение  для  живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение  людей  к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травянистые
растения.



Дикорастущие  и  культурные  растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища).

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия.

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).

Размножение животных.

Дикие и домашние животные.

Роль животных в природе и жизни людей.

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

Бережное отношение человека к животным и растениям.

Лес, луг,  водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет,  воздух, вода,  почва,
растения, животные).

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; цепи питания.

Природные  зоны  России.  Общее  представление  об  основных  природных  зонах:  климат,
растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека на природу.

Правила поведения в природе.

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным трудом людей.

Воспитание  первоначальной  экологической  культуры.  Охрана  природных  богатств:  воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители
растений и животных, занесенных в Красную книгу.

.4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:

1. Предметные результаты:

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

сформированность уважительного отношения к России,  родному краю, своей семье,  истории,
культуре, природе родной страны, ее современной жизни;

осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

освоение доступных способов изучения природы и общества;

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

2. Метапредметные результаты:

формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества
исторических событий;

чувство  любви  к  своей  стране,  городу  (краю);  осознание  своей  национальности;  уважение
культуры и традиций народов России и мира;

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; умение
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;



формирование  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность
следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

знание  основных  моральных  норм  и  правил  взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,
социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение;

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов) и реализацию ее в
реальном поведении и поступках;

умение принимать и сохранять учебную задачу;

использование знаково-символических средств,  в  том числе готовых моделей для объяснения
явлений или выявления свойств объектов;

осуществление  аналитико-синтетической  деятельности  сравнения,  сериации и  классификации
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств;

установление  причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире  на  основе  распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы компенсации;

структурирование знаний;

адекватное  использование  информационно-познавательной  и  ориентировочно-поисковой  роли
зрения;

адекватное  использование  всех  анализаторов  для  формирования  компенсаторных  способов
деятельности;

умение взаимодействовать с партнерами по коммуникации и учебной деятельности в процессе
изучения окружающего мира;

адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;

осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации,  об  окружающем  мире  и  о  себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.

5. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Формирование речевого слуха и
произносительной стороны речи".

5.1. Пояснительная записка.

На  индивидуальных  занятиях  осуществляются  формирование  речевого  слуха,  развитие
слухозрительного  восприятия  устной  речи,  обучение  произношению  слабослышащих,
позднооглохших, перенесших операцию кохлеарной имплантации, а также глухих обучающихся,
которые получают начальное общее образование на основе варианта 2.2.

Основные задачи коррекционного курса включают:

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

формирование  достаточно  внятной,  членораздельной  речи,  приближающейся  по  звучанию  к
устной  речи  слышащих  и  нормально  говорящих  людей,  умений  осуществлять  самоконтроль
произносительной стороны речи, использовать в речевом общении естественные невербальные
средства коммуникации.



В процессе специальной (коррекционной) работы развиваются:

1. Личностных УУД: мотивация к овладению устной речью, устной коммуникацией; развитие
речевого  поведения,  готовности  применять  приобретенный  опыт  в  восприятии  и
воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со
слышащими  людьми.  У  обучающихся  формируется  готовность  и  развиваются  мотивы  к
постоянному  пользованию  индивидуальными  средствами  слухопротезирования
(индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами, кохлеарным имплантом и
индивидуальным  слуховым  аппаратом)  с  учетом  индивидуализированных  аудиолого-
педагогических рекомендаций.

2.  Регулятивные  УУД:  способности  принимать,  сохранять  и  выполнять  учебную  задачу,
осуществлять,  контролировать и оценивать свои речевые действия,  вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.

3.  Познавательные  УУД:  способности  воспринимать  и  анализировать  поступающую речевую
информацию,  осуществлять  вероятностное  прогнозирование  речевой  информации  на  основе
воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию,
речевой и внеречевой контекст. Важное значение придается развитию коммуникативных УУД -
способности  осуществлять  общение  в  разных  видах  учебной  и  внеурочной  деятельности  на
основе  устной речи,  моделировать  собственные высказывания  с  учетом ситуации общения и
речевых  партнеров,  выражать  собственные  мысли  и  чувства  в  устных  высказываниях  в
соответствии  с  нормами  русского  языка,  активно  участвовать  в  диалоге  при  использовании
знакомой лексики разговорного и учебно-делового характера, выражать в устных высказываниях
непонимание  при  затруднении  в  восприятии  речевой  информации,  говорить  внятно  и
естественно, реализуя сформированные произносительные умения.

В  процессе  обучения  учитываются  индивидуальные  особенности  каждого  обучающегося,
включая его возраст, состояние слуха, особенности слухопротезирования, фактическое состояние
речевого слуха,  слухозрительного восприятия устной речи,  ее  произносительной стороны (по
данным стартовой диагностики при поступлении обучающегося в школу и мониторинга развития
восприятия и воспроизведения устной речи, который проводится не реже двух раз в год в конце
каждого полугодия), уровень общего и речевого развития.

При  характеристике  системы  работы  по  развитию  слухового  восприятия  у  обучающихся  с
нарушениями  слуха  используются  определенные  термины,  раскрывающие  ее  особенности:
слуховой словарь - речевой материал (фразы, слова и словосочетания), который обучающиеся
воспринимают  на  слух;  речевой  материал,  знакомый  по  звучанию  -  фразы,  слова  и
словосочетания, которые обучающиеся неоднократно воспринимали слухозрительно и на слух;
речевой  материал,  незнакомый  по  звучанию  -  фразы,  слова  и  словосочетания,  которые
обучающиеся воспринимают сразу на слух без предварительного предъявления педагогическим
работником образца их звучания;  различение -  восприятие на слух речевого материала сразу
после  неоднократного  предъявления  педагогическим  работником  образца  его  звучания  в
ситуации  ограниченного  наглядного  выбора  при  использовании  предметов,  картинок,
письменных  табличек;  опознавание  -  восприятие  на  слух  речевого  материала,  знакомого  по
звучанию  вне  ситуации  наглядного  выбора;  распознавание  -  восприятие  на  слух  речевого
материала,  который  не  использовался  в  процессе  слуховой  тренировки,  то  есть  незнакомого
обучающемуся по звучанию, осуществляется вне ситуации наглядного выбора.

Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется, как с использованием
звукоусиливающей  аппаратуры  (при  этом  в  первоначальный  период  обучения  может
использоваться стационарная аппаратура индивидуального пользования, в дальнейшем - только
индивидуальные  слуховые  аппараты),  так  и  без  нее.  У  других  категорий  обучающихся  с
нарушениями слуха развитие слухового восприятия речи осуществляется с  помощью средств
электроакустической коррекции слуха на основе аудиолого-педагогических рекомендаций.

В процессе развития речевого слуха используются фразы, слова и словосочетания, необходимые
обучающимся  в  общении  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,  сначала  знакомые  им  по



значению,  затем  и  незнакомые.  В  работе  широко  используются  тексты  (диалогического  и
монологического  характера),  представляющие  типичные  для  обучающихся  коммуникативные
ситуации на уроках и во внеурочное время. Кроме этого, обучающиеся воспринимают на слух
слоги и слогосочетания, отдельные звуки в связи с работой над произношением, исправлением
грамматических ошибок в их речи.

Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения и опознавания на слух
речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) к его распознаванию; от работы на материале
хорошо знакомых слов, фраз, текстов к незнакомым; от восприятия материала со стационарной
звукоусиливающей аппаратурой к его различению и опознаванию на слух с индивидуальными
слуховыми  аппаратами,  распознаванию  с  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  от
восприятия  речи  в  специальных  акустических  условиях  к  ее  восприятию  в  обычных
акустических условиях., а также при незначительном шуме; от восприятия речи педагогического
работника  к  восприятию  речи  по  телефону,  в  аудиозаписи,  от  восприятия  речи  разговорной
громкости  к  восприятию  речи,  произносимой  шепотом.  У  слабослышащих  обучающихся
развитие  речевого  слуха  осуществляется  также  без  аппаратов  (с  учетом  индивидуальных
возможностей).

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, естественной
по звучанию. Развитие у обучающихся внятной, достаточно естественной речи необходимо для
осуществления  устной  коммуникации  с  окружающими.  Достижение  максимальной
членораздельности речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему языка, важно
для реализации устной речью роли носителя языка, инструмента мышления.

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический,
полисенсорный  методы.  Большое  значение  придается  выработке  у  обучающихся
соответствующих  слуховых  дифференцировок  (при  использовании  звукоусиливающей
аппаратуры);  в  процессе  обучения  произношению  применяются  специальные  компьютерные
программы,  визуальные  приборы.  В  ходе  всего  образовательно-коррекционного  процесса
используется  фонетическая  ритмика  (методический  прием  обучения  произношению,
базирующийся  на  взаимодействии  речедвижений,  развивающегося  слухового  восприятия  и
различных движений тела, рук, ног, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу
речи и способствующих достижению планируемых результатов).

Содержание  специального  обучения  произношению  включает  ряд  разделов  работы,
направленных на развитие у обучающихся умений правильно пользоваться речевым дыханием,
воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы;
формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых
отклонений  от  нормального  тембра,  развитие  модуляций  голоса  по  силе  и  высоте;  развитие
навыков  правильного  воспроизведения  звукового  состава  речи  и  ее  ритмико-интонационной
структуры, слов и фраз.  В процессе обучения на каждом занятии используются разные виды
речевой  деятельности  (от  менее  самостоятельных  -  подражание,  чтение,  к  более
самостоятельным - называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, самостоятельная речь)
и  различные  виды  работы,  способствующие  развитию  у  обучающихся  интереса  и  высокой
работоспособности  на  занятии.  Важное  значение  придается  формированию  у  обучающихся
самоконтроля произносительной стороны речи. У обучающихся развивается естественная манера
речи, умение пользоваться при передаче речевой информации соответствующими неречевыми
средствами - выражением лица, позой, естественными жестами.

В  процессе  обучения  произношению  реализуется  индивидуальный  подход.  Планирование
работы  над  произношением  каждого  обучающегося  осуществляется  с  учетом  фактического
состояния его произносительной стороны речи, особенностей слухоречевого развития.

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны речи
обучающихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки; в
процессе обучения используются короткие тексты диалогического и монологического характера,
стихотворения.  Речевой  материал  отбирается  с  учетом  знакомости  обучающимся  и



необходимости  им  в  общении  в  различных  видах  учебной  и  внеурочной  деятельности,
соответствия фонетической задачи занятия.

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха и
формирование  произносительной  стороны  речи.  Время,  отведенное  на  эти  разделы  на
индивидуальных  занятиях,  делится  пополам:  половина  времени  отводится  на  работу  по
формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению произношению. При
этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи обучающиеся
систематически  и  целенаправленно  побуждаются  к  наиболее  полной  реализации
произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной речи; при
обучении  произношению  они  учатся  воспринимать  на  слух  фразы,  слова,  словосочетания  и
тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над
которыми ведется работа на данном занятии.

Педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого слуха и произносительной
стороны  речи  по  результатам  мониторинга  достижения  каждым  обучающимся  планируемых
результатов  развития  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  речи  составляет  отчет,
который предоставляет администрации образовательной организации. В конце каждого учебного
года  педагогическими  работниками,  ведущими  учебные  предметы  "Формирование  речевого
слуха  и  произносительной  стороны  речи",  "Музыкально-ритмические  занятия"  и  "Развитие
слухового восприятия и  техника речи"  совместно составляется  характеристика  слухоречевого
развития  каждого  обучающегося,  отражающая  результаты  контрольных  проверок,  динамику
развития  речевого  слуха,  слухозрительного  восприятия  речи,  ее  произносительной  стороны,
развития  восприятия  неречевых  звучаний,  музыки,  особенности  овладения  программным
материалом, достижение обучающимся планируемых личностных и метапредметных результатов
обучения.

5.2. Содержание обучения.

5.2.1. Развитие речевого слуха:

восприятие  на  слух  с  помощью  индивидуальных  слуховых  аппаратов  или  с  помощью
кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата (кохлеарных имплантов) речевого
материала,  связанного  с  учебной  и  внеурочной  деятельностью  (фраз,  слов,  словосочетаний
текстов  разных жанров  и  стилей)  в  разных условиях:  в  условиях  подсказывающей ситуации
(только в начале обучения) при отборе тематически однородного материала, объявлении темы
занятия,  заглавия  текста,  предъявления  картинки,  иллюстрирующей  речевой  материал);  вне
подсказывающей  ситуации;  в  изолированных  от  шума  помещениях;  в  условиях,  близких  к
естественным;  при  восприятии  на  слух  речи  разговорной  громкости  и  шепотной  (с  учетом
индивидуальных  возможностей  обучающихся);  при  увеличении  расстояния  от  диктора
(педагогического  работника);  при  восприятии  речи  педагогического  работника,  другого
обучающегося, при использовании аудиозаписи;

восприятие на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) текстов (до 16 -
18 и более предложений);

восприятие на слух близких по звучания слов; развитие фонематического слуха обучающихся;

восприятие  на  слух  речевого  материала  слабослышащими  обучающимися  без  использования
слуховых аппаратов.

Развитие  речевого  слуха  обучающихся  проводится  на  речевом  материале  различной  степени
сложности (с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся) с использованием разных
видов  речевой  деятельности  и  с  применением  различных  видов  работ:  ответы  на  вопросы;
выполнение поручений с речевым комментарием; повторение сообщения; восприятие фразы и
подбор нужной картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний
по схеме; подсчет количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, повторение в
той  же  последовательности;  определение  пропущенного  слова;  нахождение  ошибки  в
предъявленной  фразе;  составление  предложения  с  данными  словами;  восприятие  во  фразе



перемещающегося логического ударения и воспроизведение фразы; восприятие предложений с
разной интонационной структурой, состоящих из одинаковых слов; составление плана рассказа;
пересказ частей текста или текста целиком, воспринятого на слух, ответы на вопросы по тексту и
выполнение  заданий,  участие  в  обсуждении  текста  или  темы,  по  которой  обучающийся
воспринимал текст на слух и другое.

5.2.2. Формирование произносительной стороны речи.

Развитие  речевого  дыхания:  произнесение  слитно,  на  одном  выдохе,  ряда  слогов,  слов,
словосочетаний  и  фраз,  выделяя  дыхательными  паузами  необходимые  синтагмы  (по
подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах); правильное выделение
синтагм  при  помощи  дыхательных  пауз  в  процессе  чтения,  при  воспроизведении  текста,
выученного наизусть (стихотворения), в самостоятельной речи.

Работа над голосом: формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра, восприятие на
слух и воспроизведение изменений высоты и силы голоса в пределах естественного диапазона,
развитие естественных модуляций голоса по силе и высоте (базовых мелодических модуляций
голоса); реализация сформированных модуляций голоса при передаче ритмико-интонационной
структуры  речи,  изменение  силы  голоса  в  зависимости  от  расстояния  до  собеседника  и
необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом).

Звуки  и  их  сочетания:  правильное  произнесение  в  словах  звуков  речи  и  их  сочетаний  при
реализации  концентрического  метода  обучения  произношению;  дифференцированное
произнесение  гласных  звуков  в  слова:  "а-о,  а-э,  о-у,  э-и,  и-ы,  и-у";  дифференцированное
произнесение в словах согласных звуков: "с-ш, с-з, ш-ж, з-ж, с-щ, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч; м-п, м-б,
н-т, в-д, н-д" (и их мягкие пары); "ц-с, ч-ш; ц-т, ч-т; с-ш; ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; ц-ч; ф-фь, п-
пь, т-ть" и других мягких и твердых согласных; при необходимости, коррекция звукового состава
речи.

Работа над речевой интонацией: развитие слухового восприятия и воспроизведения ритмической
структуры  слов,  темпа  речи  и  его  изменений,  паузации,  ритмико-мелодической  структуры
основных интонационных конструкций фраз и эмоционального содержания высказывания.

Работа над словом: воспроизведение слов слитно (в том числе со стечением согласных в одном
слове или на стыке предлогов со словами, слов), голосом нормальной высоты, тембра и силы, в
нормальном темпе, с соблюдением звукового состава (в том числе,  в первоначальный период
обучения с использованием регламентированных замен), при соблюдении словесного ударения (в
том числе с учетом его подвижности), орфоэпических норм; воспроизведение слова по образцу
педагогического  работника,  графическому  знаку,  ритмов  с  помощью  схем;  подбор  слов  к
соответствующим  ритмам;  при  восприятии  слов  на  слух  определение  количества  слогов,
ударного слога; формирование понятия "слог", "ударение"; разделение звуков речи на гласные и
согласные;  согласных звуков  на  звонкие  и  глухие;  соблюдение  следующих правил  орфоэпии
(сопряженно с педагогически работником, отраженно и самостоятельно, по надстрочному знаку):
безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными
оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся
как  "што",  "штобы";  кого,  чего  и  окончания  -ого,  -его  -  как  "каво",  "чево",  -ова,  -ева;
непроизносимые согласные в словах не произносятся "(чу(в)ствуют", "со(л)нце)"; соблюдение в
речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс
("детство", "Братск"), стн - здн "(чес(т)но", "поз(д)но)"; произношение сочетаний предлогов в, из,
под с существительными "(в саду, из сада, под стулом)"; гласный и после согласных ш, ж, ц
произносятся как ы ("живот"); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко
("перо, писать, Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" произносится
как "збратом", "здедушкой"; звук г перед к, т произносится как х ("лехко"); сочетания сч, зч, жч
произносятся как щ ("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з со
следующим за ним шипящим как шипящие ("шшил, ижжарил").

Работа над фразой: воспроизведение фраз в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или
деля  фразу  паузами  на  синтагмы,  соблюдая  логическое  и  синтагматическое  ударения,



мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов.

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи.

Развитие естественной манеры речи,  умения пользоваться при передаче речевой информации
соответствующими  естественными  неречевыми  средствами  -  выражением  лица,  позой,
пластикой.

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.

Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение
при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку
из художественной прозы).

5.3. Планируемые результаты освоения курса.

Результатами освоения курса являются:

желание  и  умения  обучающихся  вступать  в  устную  коммуникацию  в  процессе  учебной  и
внеурочной деятельности, в знакомых жизненных ситуациях;

стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи;

желание и умения пользоваться индивидуальными средствами слухопротезирования (с учетом
аудиолого-педагогических рекомендаций);

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или с помощью
кохлеарного  импланта  и  индивидуального  слухового  аппарата  (кохлеарных  имплантов)  в
зависимости от слухопротезирования обучающегося) речевого материала, связанного с учебной и
внеурочной  деятельностью:  распознавания  на  слух  фраз,  слов,  словосочетаний:  в
подсказывающей  ситуации  и  вне  ее;  в  изолированных  от  шума  помещениях  и  в  условиях,
близких к естественным; при восприятии на слух речи разговорной громкости и шепотной (с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся);  при увеличении расстояния от диктора
(педагогического  работника);  при  восприятии  речи  педагогического  работника,  другого
обучающегося, при использовании аудиозаписи;

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) текстов
разных  жанров  и  стилей  (до  16  -  18  и  более  предложений),  отвечать  на  вопросы  по  тесту,
выполнять задания, пересказывать текст, участвовать в обсуждении текста, в диалоге по теме
текста;

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) близких
по звучания слов;

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) слогов и
слогосочетаний,  отдельных  звуков  в  связи  с  работой  над  произношением  и  коррекцией
грамматической структуры речи;

умения  восприятия  на  слух  речевого  материала  слабослышащими  обучающимися  без
использования слуховых аппаратов;

при затруднении в восприятии устной речи реализация умений вероятностного прогнозирования
речевой  информации  на  основе  воспринятых  элементов  речи,  коммуникативной  ситуации,
речевого и внеречевого контекста;

выражение  непонимания  в  устных  высказываниях  при  затруднении  в  восприятии  речевой
информации;

умения  произнесения  отработанного  речевого  материала  внятно  и  естественно  при
использовании  в  процессе  устной  коммуникации  естественных  невербальных  средств
(соответствующего выражения лица, позы, пластики);

умения  реализовывать  сформированные произносительные умения  в  самостоятельной речи и



при  чтении,  декламации  стихотворений,  применять  сформированные  навыки  самоконтроля
произношения;

умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а также знакомые правила
речевого этикета в процессе овладения восприятием и воспроизведением устной речи, а также в
процессе устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности.

6.  Коррекционно-развивающая  область:  коррекционный  курс  "Музыкально-ритмические
занятия".

6.1. Пояснительная записка.

Музыкально-ритмические  занятия  способствуют  всестороннему  развитию  обучающихся  с
нарушениями  слуха,  более  полноценному  формированию личности,  социальной  адаптации  и
интеграции в общество.

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, формирование более целостной
картины  мира  за  счет  приобщения  к  музыкальной  культуре,  различным  видам  музыкально-
ритмической  деятельности,  развитие  познавательной  и  эмоционально-волевой  сферы,
реализацию творческого потенциала слабослышащих и позднооглохших, развитие уважения к
культурным традициям своего народа и других народов мира. На занятиях решаются важные
коррекционно-развивающие задачи, связанные с развитием двигательной сферы обучающихся,
их слухового восприятия, произносительной стороны речи.

На  музыкально-ритмических  занятиях  у  обучающихся  развивается  восприятие  музыки  (с
помощью  индивидуальных  средств  слухопротезирования)  в  исполнении  педагогического
работника и в аудиозаписи -  ее  характера (веселый,  грустный,  торжественный,  спокойный) и
доступных  средств  музыкальной  выразительности  (элементарных  звуковысотных,  темпо-
ритмических,  динамических  и  тембровых  отношений  в  музыке),  формируются  умения  с
помощью  словесной  речи  характеризовать  прослушанную  музыку,  выражать  к  ней  свое
отношение.  Они  знакомятся  с  композиторами,  исполнителями,  музыкальными  театрами  и
концертными залами.

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные и
ритмичные  движения  под  музыку  (основные,  гимнастические  и  танцевальные),  правильная
осанка, умения исполнять под музыку несложные танцевальные композиции (народные, бальные
и современные танцы), осуществляется развитие музыкально-пластической импровизации.

Обучение декламации песен под музыку или пению осуществляется с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся. При декламации песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент
и  управление  педагогического  работника)  они  обучаются  точно  воспроизводить  в
эмоциональной,  выразительной,  внятной  и  естественной  по  звучанию  речи,  реализуя
произносительные  возможности,  темпо-ритмическую  организацию  мелодии,  характер
звуковедения,  динамические  оттенки.  При  пении  они  исполняют  песню  эмоционально,
выразительно  и  внятно,  передают  голосом  мелодию  песни  (ее  темпо-ритмический  рисунок,
звуковысотные соотношения, характер звуковедения, динамические оттенки).

На занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных музыкальных инструментах,
эмоциональному,  выразительному  и  ритмичному  исполнению  в  ансамбле  с  педагогическим
работником музыкальные пьесы (песни).

У  обучающихся  целенаправленно  развиваются  умения  осуществлять  контроль  и  оценку
результатов  музыкально-ритмической  деятельности  (собственной  и  других  обучающихся),
коррекцию собственных действий.

На  музыкально-ритмических  занятиях  проводится  целенаправленная  работа  по
совершенствованию  навыков  слухозрительного  и  слухового  восприятия  устной  речи,  ее
произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки.

Важное  значение  придается  формированию  готовности  обучающихся  к  участию  в



театрализованных  формах  музыкально-творческой  деятельности,  а  также  развитию  у  них
желания и готовности применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности,
навыки устной коммуникации при реализации различных проектов содержательного культурного
досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками, к продуктивному сотрудничеству с
окружающими людьми при решении творческих задач.

Образовательно-коррекционная  работа  на  музыкально-ритмических  занятиях  базируется  на
постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и
речь,  движения  и  речь,  музыка,  движения  и  речь.  Формирование  у  обучающихся  различных
видов  деятельности,  связанных  с  музыкой,  базируется  на  целенаправленном  развитии  ее
восприятия, которое осуществляется в двух формах - как самостоятельная деятельность и как
составная  часть  других  видов  деятельности  -  музыкально-ритмических  движений,  игры  на
элементарных инструментах, декламация песен под музыку.

Обучающиеся  слушают  музыку  в  исполнении  педагогического  работника  и  аудиозаписи,
словесно  определяют  жанр  (марш,  танец,  песня),  характер  музыки,  доступные  средства
музыкальной выразительности.

Важное  значение  придается  специальной работе  по  развитию восприятия  и  воспроизведения
устной  речи  с  использованием  фонетической  ритмики  и  музыки,  которая  занимает  на
музыкально-ритмических занятиях примерно половину времени. Обучение строится на основе
преемственности с индивидуальными занятиями.

Организация  музыкально-ритмических  занятий  предполагает  постоянное  пользование
обучающимися  индивидуальными  средствами  слухопротезирования  (с  учетом  аудиолого-
педагогических рекомендаций).

Текущий  контроль  овладения  различными  видами  деятельности,  связанными  с  музыкой,
осуществляется  на  каждом  занятии,  мониторинг  планируемых  результатов  обучения
осуществляется в  конце каждой четверти.  Проверки,  включаемые в  периодический контроль,
направлены  на  изучение  достижения  обучающимися  запланированных  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.  При проверке достигнутых результатов
обучения  и  их  оценке  учитывается  овладение  всеми  видами  деятельности,  связанными  с
музыкой:  восприятием  музыки,  музыкально-ритмическими  движениями,  декламацией  песен,
игрой  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Проверки  по  овладению
различными  видами  деятельности,  связанными  с  музыкой,  проводятся  на  музыкально-
ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. Результаты проверок
отражаются в отчетах педагогических работников, ведущих данные занятия, предоставляемых в
конце каждой четверти администрации образовательной организации. Данный педагогический
работник принимает также участие в обследовании восприятия и воспроизведения устной речи
обучающихся,  которое  организует  и  проводит  педагогический  работник,  ведущий  занятия
"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". Педагогический работник,
ведущий музыкально-ритмические занятия, участвует (совместно с педагогическим работником
индивидуальных занятий и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике
речи) в ежегодном (в конце учебного года) составлении характеристики слухоречевого развития
каждого обучающегося.

6.2. Содержание обучения.

6.2.1. Восприятие музыки.

Развитие восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового
восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, проводимых
только  на  слух  (при  использовании индивидуальных средств  электроакустической  коррекции
слуха).

Слушание музыки в исполнении педагогического работника и аудиозаписи.

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



музыкальной  выразительности;  словесное  определение  жанра,  характера  музыки,  доступных
средств музыкальной выразительности.

Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева "Петя и волк", балета и оперы на сказочный
сюжет, например, балета П. Чайковского "Щелкунчик", оперы Н. Римского-Корсакова "Сказка о
царе  Салтане"  (в  аудиозаписи).  Прослушивание  фрагментов  из  данных  произведений  (в
аудиозаписи).  Определение  характера  музыки,  доступных  средств  музыкальной
выразительности;  узнавание  солирующего  голоса  и  хорового  звучания  при  прослушивании
вокально-инструментальной  музыки;  знакомство  со  звучанием инструментов  симфонического
оркестра и певческих голосов.

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них),  объединенных по тематике,
например, "Народная музыка", "Природа в музыке", "Музыка о детях и для детей". Определение
в  прослушанной  пьесе  (фрагменте)  характера  (радостный,  грустный,  торжественный,
взволнованный),  средств  музыкальной  выразительности  (звуковысотных,  темпо-ритмических,
динамических, тембровых отношений).

Прослушивание  музыки  в  разном  исполнении  (фортепиано,  скрипка,  труба;  симфонический
оркестр,  оркестр  народных  инструментов;  мужской,  женский,  детский  хор).  Вычленение
солирующего голоса или инструмента,  определение при восприятии на слух коллективного и
сольного, вокального, вокально-инструментального и инструментального исполнения.

Подбор  к  прослушанной  музыке  близких  по  настроению  произведений  изобразительного
искусства,  литературы.  Развитие  представлений  обучающихся  о  связи  музыки  с  другими
искусствами, их взаимосвязи с жизнью.

Знакомство с авторами и исполнителями музыки.

6.2.2. Музыкально-ритмические движения.

Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки.

Эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное выполнение под музыку (в исполнении
педагогического работника и в аудиозаписи) основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и
другое),  танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски,
несложных композиций народных, бальных и современных танцев.

Развитие музыкально-пластической импровизации.

Самостоятельно изменение движений танца, ориентируясь на музыкальное сопровождение.

Импровизация  отдельных  музыкально-ритмических  движений  и  простых  танцевальных
композиций в соответствии с характером музыки, ритмичное исполнение;

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух, трех-, четырехдольного
метра в умеренном, медленном и быстром темпе;

Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий.

.6.2.3.  Декламация  песен  под  музыку  или  пение  (с  учетом  индивидуальных  возможностей
обучающихся).

Понимание основных дирижерских жестов.

Обучение  декламации  песен  под  музыку,  совершенствование  произносительных  навыков,
развитие проникновения в эмоциональное содержание песни,  выразительное коллективное ее
исполнение;  эмоциональная,  выразительная  и  внятная  декламация  песен  в  ансамбле  под
музыкальное сопровождение и управление педагогического работника; точное воспроизведение
ритмического  рисунка  мелодии,  ее  темпа,  динамических  оттенков,  характера  звуковедения
(плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и другое).

Обучение пению: формирование элементарных певческих навыков.



6.2.4. Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.

Развитие умений исполнять на металлофоне,  бубне,  ксилофоне,  барабане,  румбах,  маракасах,
треугольниках, тарелках и других инструментах в ансамбле аккомпанемент к музыкальной пьесе
или песне (ведущую партию исполняет педагогический работник на фортепьяно).

Исполнение  ведущей  партии  обучающимися  на  инструментах  с  диатоническим  или
хроматическим  звукорядом  (металлофон,  ксилофон,  флейта,  гармоника),  а  также  на
электромузыкальных инструментах.

6.2.5. Инсценирование (драматизация).

Участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности: музыкальные игры,
инсценирование песен, игры-драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных сказок.

Выражение  образного  содержания  музыкально-художественных  произведений  с  помощью
средств  выразительности  различных  искусств,  прежде  всего,  с  помощью  музыкально-
пластической и речевой деятельности.

.6.2.6. Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с
использованием фонетической ритмики и музыки).

Развитие  слухозрительного  и  слухового  восприятия  речи,  закрепление  навыков  внятного,
выразительного  и  естественного  ее  воспроизведения  при  реализации  произносительных
возможностей.

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи,  воспроизведение слов и
фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного характера.

.6.3. Планируемые результаты освоения курса.

Результатами освоения курса являются:

приобщение  к  музыкально-ритмической  деятельности  (при  использовании  индивидуальных
слуховых  аппаратов);  желание  участвовать  в  доступных  видах  музыкально-ритмической
деятельности при реализации сформированных умений;

умения  восприятия  на  слух  музыкальных  произведений  (фрагментов  из  них)  в  исполнении
педагогического  работника  и  в  аудиозаписи;  словесного  определения  характера  музыки
(например,  веселая,  грустная,  спокойная,  торжественная),  жанра  (марш,  танец,  песня),
доступных средств музыкальной выразительности;

знание  названий  прослушиваемых  произведений,  фамилий  композиторов,  названий
музыкальных инструментов;

элементарные представления о выразительности и изобразительности в музыке, музыкальных
жанрах (марш, танец, песня),  об инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении (хор,
солист,  симфонический  оркестр,  оркестр  народных  инструментов,  ансамбль,  отдельные
музыкальные инструменты, певческие голоса);

умения  эмоционального,  выразительного,  правильного  и  ритмичного  исполнения  под  музыку
несложных  композиций  народных,  современных  и  бальных  танцев,  овладение  элементарной
музыкально-пластической импровизацией;

знание названий исполняемых танцев (отдельных движений), умения характеризовать музыку,
сопровождающую танец;

умения  эмоциональной  декламации  песен  под  музыку  в  ансамбле  под  аккомпанемент  и
управление педагогического работника при передаче во внятной и естественной по звучанию
речи (при реализации произносительных возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии,
характера звуковедения, динамических оттенков; знание названий песен;



овладение элементарными певческими навыками (с учетом возможностей обучающихся);

умения  эмоционального,  выразительного  и  ритмичного  исполнения  на  элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне;

умения  проявлять  творческие  способности  в  художественной  деятельности,  связанной  с
музыкой;

умения восприятия (с помощью индивидуальных средств электроакустической коррекции слуха)
слухозрительно и  на  слух отработанного речевого материала;  закрепление произносительных
умений (при использовании фонетической ритмики и музыкальных средств);

овладение  тематической  и  терминологической  лексикой,  а  также  лексикой  по  организации
учебной деятельности данного коррекционно-развивающего курса;

реализацию  сформированных  умений  в  различных  видах  внеурочной  художественной
деятельности, в том числе совместной с нормативно развивающимися обучающимися.

7. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Развитие слухового восприятия и
техника речи".

7.1. Пояснительная записка.

На  занятиях  "Развитие  слухового  восприятия  и  техника  речи"  у  обучающиеся  развиваются
навыки  социокультурной  адаптации,  регуляции  поведения,  адекватного  взаимодействия  в
социуме за счет получения более полной информации об окружающей среде при ориентации в
социально  значимых  неречевых  звучаниях  окружающего  мира,  совершенствования  навыков
устной коммуникации. У них расширяются познавательные интересы в связи с получением более
полной информации об окружающей среде, формируется готовность применять приобретенный
опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыки устной коммуникации при
реализации  различных  проектов  для  организации  учебной  деятельности  и  содержательного
культурного  досуга,  в  том  числе  совместно  со  слышащими  сверстниками.  Обучающиеся
овладевают  базовыми  сенсорными  способностями,  необходимыми  для  более  полноценного
развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие
различных  звучаний  музыкальных  инструментов  (игрушек)  -  барабана,  дудки,  гармошки,
свистка,  металлофона,  бубна,  ксилофона,  маракасов,  треугольника,  румб,  неречевых звучаний
окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями физиологического и
эмоционального  состояния  человека,  городских  шумов,  голосов  животных  и  птиц,  шумов
связанных  с  явлениями  природы,  различение  и  опознавание  разговора  и  пения,  мужского  и
женского  голоса.  Наряду  с  традиционными  музыкальными  инструментами  для  обогащения
сенсорной сферы обучающихся могут применяться "Звучащие чаши", включающие молоточек и
подушечку,  "Большой  и  малый  гонги",  передающие  целую  гамму  звуков  разнообразных  по
высоте и глубине звучания; шумовые инструменты "Океан", "Дождь", "Ливень", имитирующие
различные  звуки  природы  (от  легкого  прибоя  до  девятибалльного  шторма  и  от  "грибного"
дождичка  до  тропического  ливня),  "Тамбурины",  имеющие  десятки  возможных  способов
звукоизвлечения; "Африканские ксилофоны".

Важное  значение  на  занятиях  придается  развитию слухозрительного  и  слухового  восприятия
устной  речи,  ее  произносительной  стороны.  У  обучающихся  целенаправленно  развиваются
мотивы овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и
воспроизведения, активной устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными
слуховыми аппаратами, стремление реализовывать сформированные умения и навыки в процессе
устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время.

На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" реализуются три
направления работы:

формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия:
умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции
на  неречевые  и  речевые  стимулы)  и  дифференцировать  их  по  длительности,  интенсивности,



высоте и тембру при использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек);

развитие  восприятия  социально  значимых  неречевых  звучаний  окружающего  мира  (уличных
сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных);

развитие восприятия и воспроизведения устной речи.

Обучение  проводится  при  пользовании  обучающимися  индивидуальными  средствами
слухопротезирования.

Содержание  занятий  должно  быть  доступно  всем  обучающимся  класса  как  с  точки  зрения
восприятия неречевых звучаний, так и в области развития речевого слуха и произносительной
стороны речи.

На  данных  занятиях  развитие  речевого  слуха,  слухозрительного  восприятия  речи,  обучение
произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. При этом
первичные  произносительные  умения  у  обучающихся  формируются  на  индивидуальных
занятиях,  а  их  закрепление  осуществляется  как  на  индивидуальных  занятиях,  так  и  на
фронтальных занятиях. Это предполагает обязательное совместное планирование специальной
(коррекционной)  работы  по  закреплению  произносительных  умений  и  навыков,  реализацию
единых требований к устной речи обучающихся.

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, рифмовки,
короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом
знакомости и необходимости обучающимся в общении на уроках и во внеурочное время, а также
в  соответствие  с  фонетической  задачей  занятия  (речевой  материал  специально  насыщен
закрепляемыми  в  данный  период  обучения  элементами  звуковой  и  ритмико-интонационной
структуры речи).

Мониторинг включает текущий учет достижения обучающимися планируемых результатов (на
каждом занятии) и периодический учет освоения содержания данного коррекционного курса,
который  проводится  в  конце  каждой  четверти.  В  содержание  периодического  учета  входит
изучение  результатов  работы  по  развитию  у  обучающихся  слухового  восприятия  неречевых
звучаний - звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек), звуков окружающего
мира,  а  также  восприятия  и  воспроизведения  речевого  материала,  планируемого  вместе  с
педагогическим  работником,  ведущим  занятия  "Формирование  речевого  слуха  и
произносительной  стороны  речи".  По  результатам  мониторинга  педагогический  работник,
ведущий  занятия  "Развитие  слухового  восприятия  и  техника  речи"  составляет  отчет  о
достижении планируемых результатов обучения по всем его направлениям - развитие слухового
восприятия  с  помощью  элементарных  музыкальных  инструментов  (игрушек),  развитие
восприятия неречевых звучаний окружающего мира,  развитие восприятия и  воспроизведения
устной речи обучающихся, и предоставляет его администрации образовательной организации.
Кроме  этого,  желательно,  чтобы  данный  педагогический  работник  принимал  участие  в
обследовании  восприятия  и  воспроизведения  устной  речи,  проводимом  на  индивидуальных
занятиях  "Формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  речи",  участвовал  в
ежегодном  составлении  характеристики  слухоречевого  развития  каждого  обучающегося
(совместно  с  педагогическим  работником,  ведущим  индивидуальные  занятия  и  музыкально-
ритмические занятия).

7.2. Содержание обучения.

7.2.1. Развитие слухового восприятия.

Развитие  слухового  восприятия  неречевых  звучаний,  различных  шумов  (с  индивидуальными
слуховыми  аппаратами  и  без  них,  или  с  кохлеарными  имплантами  (имплантом)  и
индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся):

звучаний  музыкальных  инструментов  (игрушек),  разных  по  тембру  и  высоте,  определение
количества  звуков,  продолжительности  их  звучания  (кратко,  долго),  характера  звуковедения
(слитно  или  не  слитно),  темпа  (нормальный  быстрый,  медленный),  громкости  (нормально,



громко, тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более
продолжительный  по  звучанию,  чем  другие),  высоты  (высокие,  низкие,  средние  звуки,
повышение и понижение второго звука относительно первого);

неречевых звучаний,  связанных с  окружающим человека  звуковым фоном:  бытовых шумов -
шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь; голосов животных и
птиц (домашних животных - лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц -
петуха,  курицы,  гусей,  цыплят,  диких  животных  и  птиц);  шумов,  связанных  с  явлениями
природы (раскаты  грома,  шум  дождя,  завывание  ветра,  звон  капели,  плеск  реки);  городских
шумов - сигналы городского транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин
службы  помощи  -  скорая,  пожарная,  полиция,  свисток  полицейского,  залпы  салюта;  шумов
вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося транспорта, гудки поезда,
шум  взлетающего  самолета,  гудки  теплохода);  шумов  военной  техники,  проявлений
физиологического и эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, кашель;

разговора и пения, мужского и женского голоса;

определение направление звучания (локализация звучания в пространстве).

Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием неречевых
звучаний.

Развитие практической ориентации в звучащем мире.

Подбор неречевых звучаний осуществляется по темам:  "Бытовые шумы",  "Городские шумы",
"Звуки  природы",  "Транспорт",  "Голоса  диких  животных",  "Голоса  домашних  животных",
"Голоса перелетных птиц", "Голоса зимующих птиц" и других с учетом общего и слухоречевого
развития обучающихся, их познавательных интересов.

Восприятие  на  слух  (с  индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  без  них,  с  кохлеарными
имплантами  (имплантом)  и  индивидуальным  слуховым  аппаратом  в  зависимости  от
слухопротезирования  обучающихся)  знакомого  и  необходимого  в  общении  на  уроках  и  во
внеурочное  время  речевого  материала  (фраз,  слов,  словосочетаний);  восприятие  и
воспроизведение текстов (в основном, диалогов), отражающих типичные ситуации общения в
учебной и внеурочной деятельности.

Восприятие на слух информации по радио, телевидению.

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в
нормальном  темпе,  внятно  и  естественно,  эмоционально,  реализуя  сформированные  навыки
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и аналогичное), соблюдая
речевой  этикет;  осуществление  самоконтроля  произносительной  стороны  речи,  знание
орфоэпических  правил,  их  соблюдение  в  речи,  реализация  в  самостоятельной  речи
сформированных речевых навыков.

Применение  приобретенного  опыта  в  восприятии  неречевых  звуков  окружающего  мира  и
навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том
числе совместной со слышащими людьми разного возраста.

7.2.2. Техника речи.

Закрепление  произносительных  умений  и  навыков,  сформированных  на  индивидуальных
занятиях  "Формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  речи":  правильного
пользования речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с естественными
модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры
речи, слов, словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), коротких стихотворений.

7.3. Планируемые результаты освоения курса.

Результатами освоения курса являются:



овладение восприятием на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с
кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости
от слухопротезирования обучающихся) звучаний музыкальных инструментов (игрушек): наличие
устойчивой  условной  двигательной  реакции  при  восприятии  на  слух  звучаний  музыкальных
инструментов  (игрушек);  определение  оптимального  расстояния  при  восприятии  на  слух
звучаний  музыкальных  инструментов  (игрушек);  определение  на  слух  количества  звуков,
продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или не слитно),
темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты
звучания;

умения  восприятия  на  слух  (с  индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  без  них,  или  с
кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости
от слухопротезирования обучающихся), словесного определения доступных неречевых звучаний
окружающего мира, включая социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных
и  птиц,  шумы,  связанные  с  явлениями  природы,  шумы,  связанные  с  проявлениями
физиологического и эмоционального состояния человека, разговор и пение, мужской и женский
голоса;

умения  восприятия  на  слух  (с  индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  без  них,  или  с
кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости
от  слухопротезирования  обучающихся)  фраз,  слов,  словосочетаний,  коротких  текстов
диалогического  и  монологического  характера,  отражающих  типичные  ситуации  общения
обучающихся;

умения  произносить  отработанный  речевой  материал  эмоционально,  внятно  и  естественно,
использовать при устной коммуникации естественные невербальные средства (соответствующее
выражение лица, позу, пластику);

соблюдение сформированных произносительных умений в самостоятельных высказываниях;

при  общении  с  использованием  устной  речи  реализация  сформированных  коммуникативных
действий, соблюдение знакомых правил речевого этикета;

владение  тематической  и  терминологической  лексикой,  а  также  лексикой  по  организации
учебной деятельности данного коррекционно-развивающего курса;

применение  приобретенного  опыта  в  восприятии  неречевых  звуков  окружающего  мира  и
навыков  устной  коммуникации в  учебной  и  различных видах  внеурочной  деятельности  (при
использовании индивидуальных слуховых аппаратов), в том числе совместной со слышащими
обучающимися и взрослыми.

9. Программа формирования УУД.

Программа  формирования  УУД,  имея  междисциплинарный  характер,  служит  основой  для
разработки  примерных  программ  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей
области.

9.1.  Программа  формирования  УУД  направлена  на  обеспечение  системно-деятельностного
подхода,  положенного  в  основу  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала
начального  общего  образования  слабослышащих  и  позднооглохших  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это
достигается путем освоения обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным
предметам,  курсам  коррекционно-развивающей  области.  При  этом  знания,  умения  и  навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если
они формируются,  применяются  и  сохраняются  в  тесной связи  с  практическими действиями
самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков обучающимся определяется
освоением им УУД.

9.2. Программа формирования УУД у слабослышащих и позднооглохших обучающихся:



устанавливает  ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  данной  группы
обучающихся;

определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения обучающимися в младшем
школьном возрасте;

выявляет  связь  УУД  с  содержанием  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей
области.

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего
образования  в  единстве  процессов  обучения  и  воспитания,  познавательного  и  личностного
развития обучающихся.

49.3. Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека за благосостояние общества;

восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных
задач;

опоры на опыт взаимодействий с партнерами по общению;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе:

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления
следовать им;

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности;

внутренней позиции к самостоятельности и активности;

развития эстетических чувств;

развитие умения учиться на основе:

развития  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,  мотивов
познания и творчества;

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);

развития  чувственной  основы  познания,  формирования  компенсаторных  способов  учебной
деятельности;

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:



формирования  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе  и  к
окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

развития  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  ответственности  за  их
результаты;

формирования  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни,
здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в  частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других
людей.

Формирование  у  обучающихся  УУД,  представляющих  обобщенные  действия,  открывает
обучающимся  возможность  широкой  ориентации  в  учебных  предметах,  в  строении  самой
учебной  деятельности,  способствует  освоению компонентов  учебной  деятельности,  развитию
познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.

9.4. Функциями УУД выступают:

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить
учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их  достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание  условий  для  личностного  развития  обучающихся,  для  успешного  и  эффективного
усвоения  знаний,  умений,  навыков  и  способов  деятельности  в  процессе  изучения  учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области;

оптимизация  протекания  процессов  социальной  адаптации  и  интеграции  посредством
формирования УУД;

обеспечение преемственности образовательного процесса.

9.5.  Программа  формирования  УУД  направлена  на  формирование  у  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
учебных действий:

1. Личностные УУД включают:

внутреннюю  позицию  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентацию  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
"хорошего ученика";

мотивационную  основу  учебной  деятельности,  включающую  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;

развитие  потребности  в  сенсорно-перцептивной  деятельности,  способность  к  использованию
адекватных учебным задачам способов чувственного познания;

ориентацию на  понимание  причин успеха  (неуспеха)  в  учебной  деятельности,  на  понимание
оценок педагогических работников, сверстников, родителей (законных представителей);

способность к оценке своей учебной деятельности;

способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятия
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;

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



реальном поведении и поступках;

потребность в двигательной активности, мобильность;

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных
видах деятельности;

принятие  ценности  природного  мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

развитие  чувство  прекрасного  и  эстетического  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой;

овладение доступными видами искусства.

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями:

принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать  выделенные  педагогическим  работником  ориентиры  -  действия  в  новом  учебном
материале в сотрудничестве с педагогическим работником;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;

адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  педагогических  работников,  других
обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;

адекватно  использовать  все  анализаторы  для  формирования  компенсаторных  способов
деятельности; различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи;

использовать  регулирующую  и  контролирующую  функцию  зрения  в  бытовой  и  учебной
деятельности;

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями:

осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,  с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые), Интернет;

осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации,  об  окружающем  мире  и  о  себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач;

строить сообщения в устной и письменной форме;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять  существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию),
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;



осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения
существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;

владеть рядом общих приемов решения задач;

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:

адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения
различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;

адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;

научится  адекватно  использовать  компенсаторные  способы  для  решения  различных
коммуникативных задач;

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного,
познавательного  развития  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  реализуется  в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
курсов  коррекционно-развивающей  области,  в  условиях  внеурочной  и  внешкольной
деятельности.

На уровне НОО формирование УУД осуществляется на таких предметах как "Русский язык",
"Литературное  чтение",  "Математика",  "Окружающий  мир",  "Изобразительное  искусство",
"Технология",  "Основы  религиозных  культур  и  светской  этики",  "Физическая  культура
(Адаптивная  физическая  культура)"  и  на  коррекционно-развивающих  курсах,  таких  как
"Формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной  речи",  "Музыкально-
ритмические занятия", "Развитие слухового восприятия и техника речи".

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД.

Программа коррекционной работы.

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  выявление  особых  образовательных
потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)
психическом  развитии;  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-
педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей,
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

Программа коррекционной работы содержит:

перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных  коррекционных
мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ОВЗ;

систему  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование
обучающихся  с  целью  выявления  их  особых  образовательных  потребностей,  мониторинг



динамики развития обучающихся;

корректировку  коррекционных  мероприятий.  Обязательной  частью  внеурочной  деятельности,
поддерживающей  процесс  освоения  обучающимися  содержания  АООП  НОО,  является
коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в
предельно  допустимую  учебную  нагрузку,  но  учитывается  при  определении  объемов
финансирования,  направляемых  на  реализацию  адаптированной  основной  образовательной
программы.

2.  Цель  программы  коррекционно-развивающей  работы:  оказание  комплексной  психолого-
педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении АООП
НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.

Программа  предусматривает  создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся.

3. Задачи программы коррекционно-развивающей работы:

выявление  особых  образовательных  потребностей  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;

организация специальных условий образования в соответствии с  особенностями ограничений
здоровья обучающихся;

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи
обучающимся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей;

оказание  коррекционной  помощи  в  овладении  АООП  НОО,  в  том  числе  организация
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых
звучаний,  включая  музыку,  слухозрительного  восприятия  устной  речи,  ее  произносительной
стороны;

организация  специальной  психолого-педагогической  помощи  в  формировании  полноценной
жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся;

создание  благоприятных  условий  для  наиболее  полноценного  личностного  развития,
приобщения к социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества и государства с  учетом
возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;

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

.4. Принципы программы коррекционно-развивающей работы:

соблюдение  интересов  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся;  создание  в
образовательной  организации  условий  для  реализации  их  возможностей  и  особых
образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации;

приобщение  обучающихся  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;

взаимодействие  всех  специалистов  образовательной  организации,  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  при  решении  образовательно  коррекционных  задач,  а  также
оказании согласованной помощи в процессе развития личности обучающегося, его адаптации и
интеграции в общество;

учет  социальных  факторов  в  формировании  личности  обучающегося;  содействие  созданию
благоприятной  социальной  ситуации  развития  и  обучения  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  обучающегося,  его  особыми  образовательными
потребностями;

реализация  в  различных  жизненных  ситуациях  достижений  обучающихся  в  образовательно-



коррекционном  процессе,  обеспечение  подготовленности  обучающихся  к  адаптации  и
интеграции в общество, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей,
максимальное  обогащение  их  речевой  практики,  развитие  жизненных  компетенций  при
взаимодействии со слышащими людьми разного возраста в условиях деятельности, интересной и
полезной всем ее участникам.

Комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  включает:  проведение
психолого-педагогическое  обследования  обучающихся  при  поступлении  в  образовательную
организацию с  целью выявления  их  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей,
составления программы индивидуального маршрута  с  учетом фактического уровня общего и
слухоречевого  развития,  индивидуальных  особенностей;  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.

5. Направления и содержание программы коррекционной работы:

1.  Коррекционно-развивающая работа:  способствует удовлетворению особых образовательных
потребностей  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  освоению ими  АООП НОО,
формированию  у  обучающихся  УУД  -  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося.

В  состав  предметной  области  внеурочной  деятельности  "Коррекционно-развивающая  работа"
входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной
стороны  устной  речи  (индивидуальные  занятия);  музыкально-ритмические  занятия
(фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия),
социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия).

Содержание  данной  области  может  быть  дополнено  образовательной  организацией
самостоятельно,  исходя  из  психофизических  особенностей  обучающихся  на  основании
рекомендаций психолого-педагогической комиссии,  индивидуальной программы реабилитации
обучающихся,  а  также  результатов  комплексного  психолого-педагогического  обследования
каждого  обучающегося  при  поступлении  в  образовательную  организацию,  рекомендаций  к
коррекционно-развивающей  работе  по  результатам  данного  обследования,  систематических
педагогических наблюдений в  учебной и внеурочной деятельности,  данных систематического
мониторинга  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  образования,  бесед  с
обучающимися,  педагогическими  работниками,  включая  школьного  педагога-психолога,
социального  педагога,  администрацию  образовательной  организации,  родителей  (законных
представителей).

2.  Диагностическая  работа:  включает  проведение  комплексного  психолого-педагогического
обследования  обучающихся  при  поступлении  в  образовательную  организацию  с  целью
выявления их особых образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце
каждой  учебной  четверти)  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
образования на основе АООП НОО; систематического мониторинга достижения обучающимися
планируемых  результатов  коррекционно-развивающей  работы,  изменение  коррекционной
программы  по  результатам  обследования  в  соответствии  с  выявленными  особенностями  и
потребностями  обучающихся;  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания.

3.  Консультативная  работа:  обеспечивает  непрерывность  специального  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающихся  и  их  семей  по  вопросам  образования  и
социализации  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  повышение  уровня



родительской  компетентности  и  активизацию  роли  родителей  (законных  представителей)  в
воспитательном  процессе.  Консультативная  работа  включает  выработку  совместных
рекомендаций  специалистами,  работающими  в  образовательной  организации,  и  родителями
(законными  представителями)  по  реализации  основных  направлений  коррекционно-
развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов
и  приемов  образования;  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-
развивающей работы во внешкольное время.

4.  Информационно-просветительская  работа:  предполагает  разъяснительную  деятельность  по
вопросам,  связанным  с  особыми  образовательными  потребностями  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся, в том числе с возможностями и особенностями коммуникации с
ними,  обеспечению  наиболее  полноценного  образования  и  развития,  созданию  необходимых
условий для  социальной адаптации и  интеграции в  общество,  правам и  обязанностям лиц с
нарушениями слуха. Информационно-просветительская работа может проводиться как в данной
образовательной организации - среди обучающихся, их родителей (законных представителей),
так  и  в  других  образовательных  организациях,  включая  организации  дополнительного  и
профессионального  образования:  среди  педагогических  работников,  обучающихся,  родителей
(законных представителей), а также в других организациях.

5.  Психолого-педагогическая  работа:  предполагает  проведение  психолого-педагогической
диагностики  с  целью  психолого-педагогического  изучения  индивидуальных  особенностей
личности  обучающегося,  резервов  ее  развития;  познавательных  возможностей  и  интересов
обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и
развитии  обучающихся;  изучения  интересов  обучающихся  в  связи  с  профориентационной
работой в образовательной организации; осуществление коррекционно-развивающей работы с
учетом  результатов  психолого-педагогической  диагностики  совместно  со  специалистами
образовательной организации и (или) других организаций на основе сетевого взаимодействия;
содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной
деятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей;  осуществление  здоровьесберегающей
работы совместно со специалистами образовательной организации и (или) других организаций
на основе сетевого взаимодействия;  проведение психолого-педагогического консультирования,
направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и
педагогически работникам в решении актуальных задач развития,  социализации, преодоления
учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями (законными
представителями), педагогическими работниками; осуществление профилактики, формирование
и развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в
семье;  профилактику  внутриличностных  конфликтов;  психолого-педагогическое  содействие
обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований
психологического  климата  в  системах  администрация  -  педагогические  работники  -
обучающиеся - родители (законные представители), психолого-педагогического сопровождения
эффективного  их  взаимодействия,  участия  в  разработке  программ  развития  образовательной
организации;  осуществление  просветительской  деятельности  для  повышения  психолого-
педагогической  компетентности  педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей).

Программа  интеллектуального  развития  младших  школьников  с  задержкой
психического развития (психологическое сопровождение).

Пояснительная записка

Программа  составлена  на  основе  пособия  для  школьного  психолога  Н.В.Бабкиной
«Интеллектуальное развитие младших школьников с ЗПР».

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее
развитие личности ребенка предполагает, в частности, необходимость гармоничного сочетания
собственно учебной деятельности,  в  рамках которой формируются базовые знания,  умения и



навыки,  с  деятельностью  творческой,  связанной  с  развитием  индивидуальных  задатков
учащихся, их познавательной активности, способности самостоятельно решать нестандартные
задачи и т.п.

Одним  из  основных  мотивов  использования  развивающих  упражнений  является
повышение познавательной и творческо-поисковой активности детей, важное в равной степени
как для учащихся, развитие которых соответствует возрастной норме или же опережает ее (для
последних рамки стандартной программы просто тесны),  так  и  для  школьников,  требующих
специальной  коррекционной  работы,  поскольку  их  отставание  в  развитии  и,  как  следствие,
пониженная  успеваемость  в  большинстве  случаев  оказываются  связанными  именно  с
недостаточным развитием базовых психических функций.

Занятия,  специально  направленные  на  развитие  базовых  психических  функций  детей,
приобретают особую значимость в учебном процессе младшей школы. Причиной тому являются
психофизиологические особенности младших школьников, а именно то обстоятельство, что в
этом  возрасте,  характеризующемся  повышенной  сензитивностью,  наиболее  интенсивно
протекает  и,  по  существу,  завершается  физиологическое  созревание  основных  мозговых
структур. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на
интеллектуальную  и  личностную  сферы  ребенка,  позволяющее  в  известной  степени
компенсировать  задержку психического  развития  (ЗПР),  имеющую неорганическую природу,
которая зачастую бывает вызвана недостаточным вниманием к воспитанию и развитию детей со
стороны родителей, а также их низким общим психическим тонусом.

Еще  одной  важной  причиной,  побуждающей  активнее  внедрять  специальные
развивающие занятия в учебный процесс начальных классов, является возможность проведения
с их помощью эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. Это
позволяет  реализовать  на  практике  заложенный  в  концепции  коррекционно-развивающего
обучения  принцип  единства  диагностики  и  коррекции,  а  также  является  основой  для
целенаправленного  планирования  индивидуальной  работы  с  обучающимися.  Возможность
непрерывного мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения базируются в
большинстве  своем  на  различных  психодиагностических  методиках  и,  таким  образом,
показатели выполнения учащимися тех или иных заданий предоставляют школьным психологам
непосредственную информацию о текущем уровне развития детей.

И,  наконец,  возможность  организации  работы  преимущественно  в  игровой  форме,
наиболее доступной для детей с ЗПР, способствует сглаживанию и сокращению адаптационного
периода, а также формированию учебной мотивации через мотив достижения успеха в игровой
деятельности.

Использование  развивающих  игр  и  упражнений  в  учебном  процессе  оказывает
благотворное  влияние  на  развитие  не  только  познавательной,  но  также  и  личностно-
мотивационной  сферы  учащихся  с  ЗПР.  Создаваемый  на  занятиях  благоприятный
эмоциональный фон в немалой степени способствует развитию учебной мотивации, что является
необходимым условием эффективной адаптации младшего школьника к  условиям новой для
него среды и успешного протекания всей последующей учебной деятельности.

Общая характеристика познавательной деятельности детей с ЗПР

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во
всех  звеньях  процесса  учения:  отсутствием  достаточно  стойкого  интереса  к  предложенному
заданию;  необдуманностью,  импульсивностью  и  слабой  ориентировкой  в  заданиях,
приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной целенаправленностью
деятельности;  малой  активностью,  безынициативностью,  отсутствием  стремления  улучшить
свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.



Восприятие  таких  детей  неустойчиво  и  в  значительной  мере  зависит  от  посторонних
раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на существенных признаках, у них отмечаются
выраженная  зависимость  внимания  от  внешних  посторонних  воздействий  и  неустойчивость
внимания при необходимости выполнения длинного ряда операций.

Мыслительная деятельность детей с ЗПР младшего школьного возраста характеризуется
сниженной  познавательной  активностью,  конкретностью,  склонностью  к  стереотипным
решениям и непоследовательностью (Т.В.Егорова, 1973; В.И.Лубовский, 1994; Л.И.Переслени,
1996).  Недостаточная  сформированность  основных  мыслительных  операций  проявляется  в
наибольшей  степени  на  вербальном  уровне.  В  ходе  анализа  задания  дети  опускают  детали,
затрудняются  в  выделении  существенных  и  несущественных  признаков,  в  установлении
причинно-следственных связей, обобщении.

Дети  с  ЗПР  испытывают  затруднения  в  планировании  предстоящих  действий,  в  их
речевом оформлении, не всегда подчиняются требованиям словесной инструкции, не учитывают
ее  в  целом  и  руководствуются  при  выполнении  задания  каким-либо  одним  из  требований.
Словесные  отчеты  детей  о  произведенных  действиях  недостаточно  точны.  Ребенку  иногда
бывает легче выполнить действие по инструкции, чем рассказать о проделанном. Существенное
запаздывание  развития  внутренней  речи,  по  мнению  У.В.Ульенковой  (1990),  затрудняет
формирование у детей способности прогнозирования и саморегуляции деятельности.

Все  вышеперечисленное,  несомненно,  является  причинами  тех  трудностей,  которые
испытывают дети с ЗПР в учебной деятельности.

Цели и задачи программы педагога-психолога по интеллектуальному развитию детей с
ЗПР

Обеспечение оптимальных условий для развития сознания и личности ребенка путем 
создания:

-  климата психологического комфорта и эмоционального благополучия;

-  развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм деятельности, 
среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям и задаткам;

 -  ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности.

Основное содержание программы.

1-й ЭТАП

Развитие аналитико-синтетической сферы

Переход  от  наглядно-действенного  мышления  к  наглядно-образному  с  обобщением  на
наглядном  уровне.  Развитие  способности  анализировать  простые  закономерности.  Умение
выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества.

Упражнения  на  простейший  анализ  с  практическим  и  мысленным расчленением  объекта  на
составные элементы; сравнение предметов с  указанием их сходства и различия по заданным
признакам:  цвету,  размеру,  форме,  количеству,  функциям  и  т.д.;  различные  виды  задач  на
группировку.



Развитие внимания

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания.

Упражнения  на  поиски  ходов  в  простых  лабиринтах,  «Графический  диктант»  с  выявлением
закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из карточек по образцу
(«Мозаика»),  знакомство  с  игрой  «Муха»  —  1-й  уровень  (с  указкой  у  доски),  игры
«Внимательный художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки».

Развитие пространственного восприятия и воображения

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение фигуры из
фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения.

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и
т.п.):  «Графический  диктант»,  наложенные  рисунки,  составление  мозаики  из  4  элементов  с
зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры
на перевоплощение.

Развитие памяти

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти.

Упражнения  на  запоминание  различных  предметов  (5—6  предметов  без  учета
месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия».

Развитие личностно-мотивационной сферы

Формирование учебной мотивации,  снятие тревожности и других невротических комплексов,
связанных с периодом адаптации.

Упражнения-этюды  на  перевоплощение,  рисунки  «Моя  проблема»,  тестирование  уровня
тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек». В конце первого этапа проводится
обязательное тестирование уровня утомления, по результатам которого даются рекомендации
родителям.

2-й ЭТАП

Развитие аналитико-синтетической сферы

Развитие  наглядно-образного  мышления  и  способности  анализировать.  Умение  строить
простейшие  обобщения,  при  которых  после  сравнения  требуется  абстрагироваться  от
несущественных признаков.

Упражнения  на  простейшие  обобщения  типа  «Продолжи  числовой  ряд»,  «Продолжи
закономерность»,  «Дорисуй  девятое»,  несложные логические  задания  на  поиск  недостающей
фигуры  с  нахождением  1—2  особенностей,  лежащих  в  основе  выбора,  «Противоположное
слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением).

Развитие внимания

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля.

Упражнения  на  развитие  навыков  самоконтроля:  «Графический  диктант»  (двухцветные
варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й уровень (с визуальным контролем),



поиски  ходов  в  лабиринтах  с  опорой  на  план,  составление  узоров  («Мозаика»,  «Точки»,
выполнение заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный художник»).

Развитие пространственного восприятия и воображения

Развитие  восприятия  «зашумленных»  объектов.  Формирование  элементов  конструктивного
мышления и конструктивных навыков.

Игры  на  перевоплощение:  «Мозаика»  (из  9  элементов)  с  зарисовыванием  в  тетрадь,
«Зашифрованный  рисунок»,  получение  заданной  геометрической  фигуры  из  других  фигур,
складывание узоров по образцу и памяти.

Развитие памяти

Развитие визуальной и аудиальной памяти.

Упражнения,  аналогичные  используемым  на  1-м  этапе,  однако  объем  материала  для
запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игра «Снежный ком» для
запоминания информации, представленной аудиально.

Развитие личностно-мотивационной сферы

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах.

Упражнения,  формирующие  у  ребенка  стремление  к  размышлению  и  поиску,  требующие
нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, логические задачи).

3-й ЭТАП

Развитие аналитико-синтетической сферы

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ и
синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных
признаков.

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения
существенных  признаков  с  последующим  использованием  проведенного  обобщения  и
выявления  закономерности  для  выполнения  заданий:  продолжение  ряда  чисел,  фигур,  слов,
действий  по  заданной  закономерности.  Упражнения  на  поиск  недостающей  фигуры  с
нахождением 1— 3 особенностей,  лежащих в основе выбора,  поиск признака отличия одной
группы фигур (или понятий) от другой. Упражнения на вывод заключения из двух отношений,
связывающих три объекта (аналитические задачи 2-го типа). Игра «Угадай слово», основанная
на  построении  «дерева  понятий».  Построение  простейших  умозаключений,  их  проверка  и
уточнение.

Развитие внимания

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности.

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми
собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень (работа в умозрительном плане),
игра  «Кто  быстрее  и  точнее»,  основанная  на  диагностическом  тесте  «Корректурная  проба»,
поиск ошибок в тексте.

Развитие воображения



Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления.

Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических
фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный круг» и др.

Развитие памяти

Развитие  визуальной,  аудиальной  и  тактильной  памяти  (увеличение  объема,  устойчивости,
эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную память).

Упражнения,  аналогичные  используемым  на  2-м  этапе,  с  увеличением  объема  и  сложности
запоминаемой  информации,  а  также  упражнение  «Зрительный  диктант»,  игра  «Волшебный
мешочек».

Развитие личностно-мотивационной сферы

Развитие  навыков  совместной  деятельности.  Упражнения,  развивающие  навыки  совместной
деятельности и чувство ответственности за принятое решение.

4-й ЭТАП

Развитие аналитико-синтетической сферы

Формирование  предпосылок  к  переходу  от  наглядно-образного  к  абстрактно-логическому
мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования.

Упражнения  на  поиск  закономерности,  обобщение,  проведение  классификации  предметов,
чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, требующих
построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением
«логического  квадрата»);  переформулировка  отношений  из  прямых  в  обратные,  задания  с
лишними  и  недостающими  данными,  нетрадиционно  поставленными  вопросами;  логическое
обоснование  предполагаемого  результата,  нахождение  логических  ошибок  в  приводимых
рассуждениях  («Подбери  пару»,  «Угадай  слово»,  «Дорисуй  девятое»,  «Продолжи
закономерность»).

Развитие внимания

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане.

Упражнения,  аналогичные применяемым на 3-м этапе;  самостоятельное планирование этапов
деятельности.

Развитие воображения

Формирование  общей  способности  искать  и  находить  новые  решения,  необычные  способы
достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера.

Развитие памяти

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти.

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности
и  времени  хранения  запоминаемой  информации;  лабиринты  по  памяти  или  с  отсроченной



инструкцией.

Развитие личностно-мотивационной сферы

Развитие  познавательных  интересов,  уверенности  в  своих  силах  и  навыков  совместной
деятельности, окончание формирования социального статуса ученика.

Ожидаемые результаты

Эффективная и быстрая адаптация школьников к учебной деятельности; формирование
навыков  произвольности  и  самоконтроля,  усвоение  простейших  приемов  эффективного
восприятия и запоминания аудиальной и визуальной информации, достижение высокого уровня
развития  наглядно-образного  мышления  и  создание  фундамента  для  эффективного
последующего  развития  абстрактно-логического  мышления.  Кроме  того,  учащиеся  должны
приобрести  практические  навыки  решения  широкого  круга  логических  задач,  требующих
творческого подхода и развивающих познавательную активность.

Тематический план

Название раздела, тематика занятий Количество
часов

Входящая диагностика 3
Внимание 6
Развитие объема и распределения внимания 1
Развитие устойчивости внимания 1
Развитие концентрации внимания 1
Развитие переключения внимания 1
Развитие наблюдательности 1
Итоговое занятие по развитию свойств внимания 1
Память 8
Развитие зрительной памяти 2
Развитие слуховой памяти 2
Развитие осязательной памяти 1
Развитие долговременной памяти 2
Итоговой занятие по развитию всех видов памяти 1
Мышление 9
Развитие компонентов наглядно-действенного мышления через 
конструирование

1

Закрепление компонентов наглядно-действенного мышления 1
Развитие наглядно-образного мышления 2
Развитие словесно-логического мышления 2
Развитие пространственно-временных отношений 1
Развитие словарного запаса 1
Обобщающее занятие по развитию мыслительных процессов 1
Эмоционально-волевая сфера 6
Развитие коммуникативности с использованием психотехник и арт-
терапевтических приемов

1

Обучение способам контроля эмоций и нейтрализации негативных чувств 1
Формирование позитивной самооценки 1
Обучение приемам снятия агрессивных и негативных эмоций 1
Закрепление адекватного эмоционального реагирования 1
Формирование адекватной самооценки через общение с аудиторией 1
Итоговая диагностика 3



Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» для обучающихся 1 - 4 класса

1.Пояснительная записка.

Программа  по  коррекции  нарушений  устной  и  письменной  речи  предназначена  для
обучающихся 1-4 классов с ЗПР (вариант 7.1). Разработана на основе следующих документов:

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее  –  Закон  №273-ФЗ);    Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее
– ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), утверждённым приказом Министерства образования и науки
РФ от 19.12.2014 г. №1598.

Цель курса: коррекция дефектов устной речи и формирование функционального базиса
навыков  письма  и  чтения,  способствующего  успешной  адаптации  в  учебной  деятельности  и
дальнейшей социализации детей с ЗПР вариант 7.1.

Задачами освоения курса являются:

 формирование  полноценного  звуко-буквенного  анализа  с  установлением
соотношения между буквами и звуками в слове;

 дифференциация  смешиваемых  на  письме  букв,  обозначающих  близкие  по
аккустико-артикуляционным свойствам звуки;

 уточнение и обобщение сведений о звукобуквенном составе русского языка;
 обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем мире.

2.Общая характеристика учебного предмета.

Основные  задачи  программы:  Диагностировать  и  выявить  детей,  нуждающихся  в
специальной логопедической помощи. 

Создавать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его
на  словесном  материале,  исходя  из  индивидуальных  особенностей  обучающихся.  Развивать
артикуляционную моторику,  совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и
кистей,  а  также общей моторики.  Формировать  пространственно-временные представления  и
понятия.  Развивать  зрительное  и  слуховое  восприятие,  внимание,  память.  Формировать
фонематические процессы, навыки звуко-слогового анализа и синтеза. 

Обогащать и активизировать словарный запас детей. Формировать грамматический строй
речи.  Развивать  коммуникативные  навыки  посредством  повышения  уровня  общего  речевого
развития обучающихся. Развивать фразовую и связную речь.

Способствовать  воспитанию  языкового  чутья,  внимания  к  звуковой  стороне  речи,
самоконтроля. Развивать психологические предпосылки к совершенствованию речевых умений: 

- устойчивости внимания; 

- наблюдательности; 

- способности к запоминанию;

- способности к переключению; 

- навыков и приемов самоконтроля; 



- познавательной активности. 

С 1 по 15 сентября и 10 по 25 мая – диагностика речевого нарушения.  Обследование
речевой  деятельности  детей  проводится  с  соблюдением  определенной  последовательности
этапов  и  включает  анализ  основных  составляющих  речевую  систему  компонентов.  В  конце
каждого полугодия со 2  по 4  класс исследуется техника чтения учащихся.  Программа носит
коррекционно-развивающий  характер.  Она  предназначена  для  обучения  и  воспитания,
обучающихся 1 - 4 классов с вариантом 7.1 недоразвития речи системного характера.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в  получении  образования  и  самих
образовательных маршрутов.

Соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление  существующих  ограничений  в  получении  образования,  вызванных  тяжестью
нарушения  психического  развития  и  способностью  или  неспособностью  обучающегося  к
освоению  образования,  сопоставимого  по  срокам  с  образованием  здоровых  сверстников.
Дифференциация  образовательных  программ начального  общего  образования  обучающихся  с
ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с
характером и  структурой нарушения психического развития.  Задача  разграничения вариантов
ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие  ориентиры  для  рекомендации  обучения  по  АООП  НОО  (Вариант  7.1)
представлены следующим образом.

АООП  НОО  (Вариант  7.1)  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  достигшим  к  моменту
поступления  в  школу  уровня  психофизического  развития  близкого  возрастной  норме,  но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и
организованного  поведения,  и  признаки  общей  социально-эмоциональной  незрелости.  Кроме
того,  у  данной  категории  обучающихся  могут  отмечаться  признаки  легкой  органической
недостаточности  центральной  нервной  системы  (ЦНС),  выражающиеся  в  повышенной
психической  истощаемости  с  сопутствующим  снижением  умственной  работоспособности  и
устойчивости  к  интеллектуальным  и  эмоциональным  нагрузкам.  Но  при  этом  наблюдается
устойчивость  форм  адаптивного  поведения.  Содержание  курса  «Логопедические  занятия»
является  базой  для  усвоения  общих  языковых  и  речевых  закономерностей  в  начальной  и
основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного
языка. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане.

На изучение предмета в Учебном плане отводится 1 классе 33 часа, 2 - 4 класс 34 часа в
год, что составляет 1 час  в неделю  групповых занятий.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

В  процессе  коррекционно-развивающей  работы  должны  быть  сформированы
универсальные учебные действия:

Личностные учебные действия:

 сомопределение ;
 смыслообразование.



 нравственно-этическое оценивание.
Познавательно - учебные действия:

 общеучебные.
 логические.
Коммуникативные учебные действия:

 планирование (определение цели, способ взаимодействия).
 постановка вопросов;
 управление своим поведением.
Регулятивные учебные действия:

 целеполагание  (постановка  учебной  задачи  на  основе  уже  известного  и  еще
неизвестного материала)

 планирование  (определение  последовательности  цели,  составление  плана
действий)

 прогнозирование (предвосхищение результатами уровня усвоения)
 контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результать  с  заданного

шаблона).
 коррекция (внесение дополнений и изменений в план м\и способ действия в случае

расхождения эталона)
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета.

Учащийся в результате усвоения учебного курса будет:

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;

- адекватно воспринимать предложения учителя;

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;

- составлять план действий для решения несложных учебных задач;

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной
форме;

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.

Логопедические занятия также будут способствовать:

развитию фонематического анализа;
развитию звукослоговой структуры слова;
расширению и активизации словаря учащихся;
формированию  полноценных  представлений  о  морфологическом  составе  слова  и

грамматическом оформлении речи;
развитию лексико-грамматического строя речи;
развитию внимания, памяти и мышления

6. Тематическое планирование

коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия

1 класс.



№ п/п Раздел Тема занятий Кол-во
часов

1 четверть. 8 часов.

1 Звукобуквенн
ый  анализ  и
синтез слова

Выделение  последнего  звука  в  слове.  Определение  места
звука в слове (начало, середина, конец)

2

2 Определение  количества  звуков  в  слове.  Соотношение
между  звуками  и  буквами  в  слове.  Буква
смыслоразличитель.

1

3 Слоговой
анализ  и
синтез слова

Выделение первого слога в слове. Словообразующая роль
гласных букв.

1

4 Определение количества слогов в слове. Составление слов
из слогов. Деление слов на слоги.

2

5 Проверочная работа 1

6 Проверочная работа. 1

II четверть. 8 часов

7 Твердые  и
мягкие
согласные
звуки

Мягкий знак на конце слова. Смысло- различительная роль
мягкого знака на конце слова.

1

8 Мягкий знак в середине слова. Смысло -  различительная
роль мягкого знака в середине слова.

1

9 Различение на письме букв А-Я после согласных. 1

10 Различение на письме букв У-Ю после согласных. 1

11 Различение письме букв О-Ё после согласных. 1

12 Различение на письме букв Ы-И после согласных. Твердые
и мягкие согласные звуки перед Е.

1

13 Непарные  твердые  согласные  Ш,Ж,Ц.  Непарные  мягкие
согласные Щ,Ч,И.

1

14 Проверечная работа 1

III четверть. 8 часов.

15 Глухие  и
звонкие
согласные
звуки и буквы

Звуки и буквы П-Б. Звуки и буква Т-Д. 1



16 Звуки и буквы К-Г. Звуки и буквы В-Ф. 1

17 Звуки и буквы С-З. Звуки и буквы Ш-Ж 1

18 Непарные глухие согласные Х,Ц,Ч,Щ. 1

19 Непарные звонкие Й, Л,М,Н. 1

20 Проверочная работа. 2

21 Свистящие
шипящие
согласные
звуки и буквы

Звуки и буквы С-Ш. Звуки и буквы З-Ж. 1

22 Проверочная работа. 1

IV четверть. 9 часов

23 Аффрикаты Звуки и буквы С-Ц. Звуки и буквы Ц-Ч. 1

24 Звуки и буквы Ч-Т. Звуки и буквы Ч-Щ. 1

25 Звуки и буквы С-Щ 1

26 Проверочная работа. 1

27 Сонорные
звуки и буквы

Звуки и буквы Л-Р. 1

28 Звуки и буквы Л- Р 1

29 Звуки Й-Л-Р 1

30 Проверочная работа 1

31 Диагностика 1

Тематическое планирование

коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия

2 класс.

№ п/п Раздел Тема занятий Кол-во
часов

1 четверть. 8 часов.

1 Предложение и слово Дать  понятие  предложение  и  слов  в
предложении.

2

2 Главные члены предложения Работа с карточками 1

3 Формировать  коммуникативныеИндивидуальная работа. 1



навыки

4 Мягкий знак на конце слова и в
середине  слова.
Смыслоразличительная  роль
мягкого знака на конце слова

Работа с карточками. 1

5 Глухие  и  звонкие  согласные
звуки. Парные согласные

Работа в тетрадях. 2

6 Проверочная работа. 1

II четверть. 8 часов

7 Твердые  и  мягкие  согласные
звуки

Мягкий знак на конце слова. Смысло-
различительная роль мягкого знака на
конце слова.

1

8 Мягкий знак в середине слова. Смысло
-  различительная роль мягкого знака в
середине слова.

1

9 Различение на письме букв А-Я после
согласных.

1

10 Различение на письме букв У-Ю после
согласных.

1

11 Различение  письме  букв  О-Ё  после
согласных.

1

12 Различение на письме букв Ы-И после
согласных.  Твердые  и  мягкие
согласные звуки перед Е.

1

13 Непарные  твердые  согласные  Ш,Ж,Ц.
Непарные мягкие согласные Щ,Ч,И.

1

14 Проверечная работа 1

III четверть. 8 часов.

15 Глухие и звонкие согласные звуки
и буквы

Звуки и буквы П-Б. Звуки и буква Т-Д. 1

16 Звуки и буквы К-Г. Звуки и буквы В-Ф. 1

17 Звуки и буквы С-З. Звуки и буквы Ш-Ж 1

18 Непарные глухие согласные Х,Ц,Ч,Щ. 1

19 Непарные звонкие Й, Л,М,Н. 1

20 Проверочная работа. 2



21 Свистящие  шипящие  согласные
звуки и буквы

Звуки и буквы С-Ш. Звуки и буквы З-
Ж.

1

22 Проверочная работа. 1

IV четверть. 9 часов

Аффрикаты Звуки и буквы С-Ц. Звуки и буквы Ц-Ч. 1

23 Звуки и буквы Ч-Т. Звуки и буквы Ч-Щ. 1

24 Звуки и буквы С-Щ 1

25 Проверочная работа. 1

26 Сонорные звуки и буквы Звуки и буквы Л-Р. 1

27 Звуки и буквы Л- Р 1

28 Звуки Й-Л-Р 1

29 Проверочная работа 1

30 Игра «Умники и умница» 1

31 Игра «Умники и умницы»

32 Резервное занятие

Тематическое планирование

коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия

3 класс.

№ п/п Раздел Тема занятий Кол-во
часов

1 четверть. 8 часов.

1 Предложение и слово Дать  понятие  предложение  и  слов  в
предложении.

2

2 Главные члены предложения Работа с карточками 1

3 Формировать
коммуникативные навыки

Индивидуальная работа. 1

4 Мягкий знак на конце слова и в
середине  слова.
Смыслоразличительная  роль
мягкого знака на конце слова

Работа с карточками. 1



5 Глухие  и  звонкие  согласные
звуки. Парные согласные

Работа в тетрадях. 1

6 Проверочная работа 1

7 Проверочная работа. 1

II четверть. 8 часов

8 Твердые  и  мягкие  согласные
звуки

Мягкий  знак  на  конце  слова.  Смысло-
различительная  роль  мягкого  знака  на
конце слова.

1

9 Мягкий знак в середине слова.  Смысло -
различительная  роль  мягкого  знака  в
середине слова.

1

10 Различение  на  письме  букв  А-Я  после
согласных.

1

11 Различение  на  письме  букв  У-Ю  после
согласных.

1

12 Различение  письме  букв  О-Ё  после
согласных.

1

13 Различение  на  письме  букв  Ы-И  после
согласных.  Твердые  и  мягкие  согласные
звуки перед Е.

1

14 Непарные  твердые  согласные  Ш,Ж,Ц.
Непарные мягкие согласные Щ,Ч,И.

1

15 Проверечная работа 1

III четверть. 8 часов.

16 Глухие  и  звонкие  согласные
звуки и буквы

Звуки и буквы П-Б. Звуки и буква Т-Д. 1

17 Звуки и буквы К-Г. Звуки и буквы В-Ф. 1

18 Звуки и буквы С-З. Звуки и буквы Ш-Ж 1

19 Непарные глухие согласные Х,Ц,Ч,Щ. 1

20 Непарные звонкие Й, Л,М,Н. 1

21 Проверочная работа. 2

22 Свистящие  шипящие
согласные звуки и буквы

Звуки и буквы С-Ш. Звуки и буквы З-Ж. 1

23 Проверочная работа. 1



IV четверть. 9 часов

24 Аффрикаты Звуки и буквы С-Ц. Звуки и буквы Ц-Ч. 1

25 Звуки и буквы Ч-Т. Звуки и буквы Ч-Щ. 1

26 Звуки и буквы С-Щ 1

27 Проверочная работа. 1

28 Сонорные звуки и буквы Звуки и буквы Л-Р. 1

29 Звуки и буквы Л- Р 1

30 Звуки Й-Л-Р 1

31 Проверочная работа 1

32 Игра «Умники и умница» 1

33 Игра «Умники и умницы»

34 Резервное занятие

Тематическое планирование

коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия»

4  класс.



№ п/п Раздел Тема занятий Кол-во
часов

1 четверть. 8 часов.

1 Предложение и слово Дать понятие предложение и слов в предложении. 2

2 Дифференциация  [б-
п]  в  устной  и
письменной речи.

Работа с карточками 1

3 Развивать
фонематический слух

Индивидуальная работа. 1

4 Дифференциация  [г-
к]  в  устной  и
письменной речи.

Работа с карточками. 1

5 Развивать
фонематический слух

Работа в тетрадях. 2

6 Проверочная работа 1

II четверть. 8 часов

7 Твердые  и  мягкие
согласные звуки

Мягкий  знак  на  конце  слова.  Смысло-
различительная роль мягкого знака на конце слова.

1

8 Мягкий  знак  в  середине  слова.  Смысло  -
различительная роль мягкого знака в середине слова.

1

9 Различение на письме букв А-Я после согласных. 1

10 Различение на письме букв У-Ю после согласных. 1

11 Различение письме букв О-Ё после согласных. 1

12 Различение  на  письме  букв  Ы-И  после  согласных.
Твердые и мягкие согласные звуки перед Е.

1

13 Непарные  твердые  согласные  Ш,Ж,Ц.  Непарные
мягкие согласные Щ,Ч,И.

1

14 Проверечная работа 1

III четверть. 8 часов.

15 Глухие  и  звонкие
согласные  звуки  и
буквы

Звуки и буквы П-Б. Звуки и буква Т-Д. 1

16 Звуки и буквы К-Г. Звуки и буквы В-Ф. 1

17 Звуки и буквы С-З. Звуки и буквы Ш-Ж 1

18 Непарные глухие согласные Х,Ц,Ч,Щ. 1

19 Непарные звонкие Й, Л,М,Н. 1

20 Проверочная работа. 2

21 Свистящие  шипящие
согласные  звуки  и

Звуки и буквы С-Ш. Звуки и буквы З-Ж. 1



Программы внеурочной деятельности.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 1 класс

Содержание  программы  нацелено  на  формирование  культуры  творческой  личности,  на
приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение
опыта  прошлого.  Содержание  программы  расширяет  представления  учащихся  о  видах
изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса.

Планируемые результаты изучения курса.
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся:
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности,  знание культуры своего народа,  своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  формирование
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  формирование  целостного
мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое,  духовное  многообразие  современного
мира;

 формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигнуть в нем взаимопонимания;

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного выбора,  формирование нравственных чувств  и  нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой
деятельности:



 формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;
развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных  формах
(фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические  произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

 приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных, декоративно-прикладных;

 приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных
техниках;

 развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

 развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

Способами определения результативности внеурочной деятельности являются:
 наблюдение за работой учеников,
 устный фронтальный опрос,
 беседа,
 выставки:

Тематическое планирование

№ 
п/
п

Дата Тема занятия Характеристика видов деятельности
учащихся

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасной работы. Введение в 
образовательную программу

Перечисляют  основные  правила  по
организации  места  занятий,
руководствуются  этими  правилами  во
время  организации  самостоятельных
занятий.  Соблюдают  правила  техники
безопасности  во  время самостоятельных
занятий.

2 Знакомство с материалами для 
уроков изобразительного искусства.

Знакомятся  с  правилами,  законами,
приёмами, графическими и живописными
техниками,  материалами,  инструментами
необходимыми для работы.



3 Первичные цвета. Цветовая гамма Знакомятся  с  основами  цветоведения,
материалами,  инструментами,  техниками
акварельной  живописи  и   гуашевыми
красками.  Учатся  различать  цвета,  их
светлоту  и  насыщенность;  получают
знания  об  основных   и  дополнительных
цветах,  теплых  и  холодных   цветовых
гаммах.  Правильное  обращаются  с
художественными материалами;
-осваивают  различные  приемы  работы
акварелью, гуашью;
-получают различные цвета и их оттенки

4 Изображение осеннего листа Наблюдают  за  природой,  учатся  видеть
красоту  в  природе,  в  ее  элементах.
Создают  рисунок  осеннего  листа
акварелью или гуашью.

5 Изображение даров осени Наблюдают  за  природой,  учатся  видеть
красоту  в  природе,  в  ее  элементах.
Создание  композиции  рисунка   яблок
методом  пуантилизма  (точками)
акварелью или гуашью

6 Линия горизонта. Равномерное 
заполнение листа. Изображение 
осеннего дерева

Знакомятся  с  произведениями
художников,  выполненных  в
разнообразных  техниках,  с
использованием разнообразных приёмов.
Передают  в  своих  самостоятельных
работах  формы,  очертания  и  цвета
осеннего дерева

7 В гостях у осени Передают  настроение  в  творческой
работе  с  помощью  цвета,  композиции.
Знакомятся с  отдельными композициями
выдающихся художников: И. И. Левитан
«Золотая  осень»,  учатся  анализировать,
сравнивать,  обобщать.  Выполнение
осеннего  пейзажа  акварелью  без
предварительного  карандашного
наброска

8 В гостях у осени Продолжают  работать  над осенним
пейзажем  акварелью  без
предварительного  карандашного
наброска

9 Волшебные  листья  и  ягоды.
Хохломская роспись

Осваивают  основы  декоративно-
прикладного  искусства.  Знакомятся  с
произведениями  народных
художественных промыслов в России.
Самостоятельно  выполняют  узоры
Хохломской росписи.

10 В сказочном снежном царстве Обучаются умению простейшими 
средствами  передавать основные 
события сказки. Работа над 
выразительными средствами в рисунке. 
Передача настроения в творческой работе
с помощью  цвета, композиции, объёма. 
Передают настроение в творческой 



работе с помощью холодного цвета, 
композиции.

11 Рисуем зимнее дерево тампованием Беседуют  на  тему  «Здравствуй,  зима!».
Создают  творческие  работы  на  основе
собственного  замысла,  использование
художественных  материалов  (тампон,
кисть).
Изображение  зимнего  дерева  с
использованием тампона.

12 Изображать можно пятном Пользуются рисовальными материалами,
присматриваются к разным пятнам - мху
на камне, осыпи и узорам на мраморе и
т.п.,-  и  стараются  увидеть  какие-либо
изображения.  Превращают  пятно  в
изображение зверюшки.

13 Составление эскиза узора из 
декоративных цветов, листьев для 
украшения тарелочки. «Синее чудо» 
Гжели

Знакомятся  с  произведениями  ДПИ
художников  России,с  промыслом Гжели.
Рисуют узоры и декоративные элементы
по образцам.

14 Мы в цирке Обучаются  простейшими  средствами
передавать  основные  события.
Выполняют рисунок в карандашом.

15 Мы в цирке Обучаются  простейшими  средствами
передавать  основные  события.
Выполняют  рисунок  в  цвете  (гуашь,
акварель).

16 Создание коллективной работы 
«Любимые герои новогодних 
сказок»

Обучаются  умению  простейшими
средствами   передавать   сказочных
персонажев  сказок.  Работают  над
выразительными  средствами  в  рисунке.
Передают  настроение  в  творческой
работе  с  помощью   цвета,  композиции,
объёма. Выполняют коллективное панно.

17 Создание коллективной работы 
«Любимые герои новогодних 
сказок»

Продолжают  работать  над
выразительными  средствами  в  рисунке.
Передают  настроение  в  творческой
работе  с  помощью  цвета,  композиции,
объёма.  Завершают  работу  над
коллективным панно.

18 Красоту нужно уметь замечать Рассматривают  различные  поверхности:
кора дерева, пена волны, капли на ветках
и  т.д.  Получают  опыт  зрительных
впечатлений.  Изображение  спинки
ящерки  или  коры  дерева.  Красота
фактуры  и  рисунка.  Знакомство  с
техникой  одноцветной  и  многоцветной
монотипии.

19 Красоту нужно уметь замечать Рассматривают  различные  поверхности:
кора дерева, пена волны, капли на ветках
и  т.д.  Получают  опыт  зрительных
впечатлений.  Изображение  спинки
ящерки  или  коры  дерева.  Красота
фактуры  и  рисунка.  Знакомство  с
техникой  одноцветной  и  многоцветной



монотипии.
20 Женский образ Знакомятся  с  произведениями  мирового

искусства  в  жанре  портрета,  передача
женского  образа.  Осваивают  первичные
навыки  рисования  портрета  человека.
Рисуют  женский  образ  (мам,  бабушка,
сестра)

21 Основы натюрморта.  Ознакомление 
с произведениями изобразительного 
искусства. Рисование фруктов и 
овощей

Знакомятся  с  натюрмортом  как  жанром
изобразительного искусства.  Используют
краски  (смачивание,  разведение,
смешение),  изменяют  цвета  в
зависимости  от  освещения.  Создают  с
натуры рисунок натюрморта.

22 Узор из кругов и треугольников Знакомятся  с  основными  законами
композиции,  выбор  главного
композиционного  центра.  Выполняют
упражнение  на  заполнение  свободного
пространства  на  листе;  совершенствуют
навыки  грамотного  отображения
пропорций,  конструктивного  строения,
пространственного  положения,  цвета
предметов.

23 Орнамент из геометрических фигур Используют  различные  художественные
техники  и  материалы  в  аппликации.
Соблюдают  технику  безопасности  при
работе  с  ножницами.  Знакомятся  с
материалами  для  выполнения
аппликации,  инструментами,  порядок
выполнения  аппликации.  Выполняют
орнамент  из  различных  геометрических
фигур.

24 Городецкая роспись Знакомятся с художественным 
промыслом: Городецкая роспись, с 
элементами орнамента и его видами. 
Выполняют узор декоративной росписи 
доски.

25 Красивые рыбы Осваивают правила рисования с  натуры,
по  памяти  и  представлению.
Самостоятельно  выбирают и  применяют
выразительные  средства  для  реализации
собственного замысла в рисунке. Учатся
анализировать,  сравнивать,  обобщать  и
передавать  типичные  черты  рыб.
Выполнение  набросков  рыб  в  цвете.
Выполняют  коллективное  панно  «В
аквариуме»

26 Родные просторы в произведениях 
русских художников и поэтов.

Знакомятся  с  произведениями  живописи
русских  художников,  с  произведениями
литературы  русских  поэтов.  Рисуют  на
основе  наблюдений  или  по
представлению  простейшего  пейзажа
родного края.

27 Фигуры человека Знакомятся  с  произведениями  мирового
искусства  в  жанре  портрета.  Осваивают



первичные  навыки  рисования  с  натуры
человека.  Рисуют  с  натуры  фигуру
человека

28 Русская матрешка в весеннем уборе Знакомятся  с  произведениями  народных
художественных  промыслов  России.
Самостоятельно  выполняют  росписи
наряда матрёшки по образцам.

29 Узоры, которые создали люди. 
Дымковская игрушка

Знакомятся  с  произведениями
современных художников ДПИ в России.
Знакомятся  с  Дымковской  игрушкой,
создают узоры и декоративные элементы
по образцам.

30 Узоры на крыльях Самостоятельно  выбирают и  применяют
выразительные  средства  для  реализации
собственного  замысла   в  рисунке.
Последовательно  выполняют  работы.
Изображают  с  натуры,  по  памяти  и
воображению бабочки.

31 Узор в полосе. Орнамент из цветов, 
листьев и  бабочек

Закрепляют правила рисования с натуры, 
по памяти и представлению. Наблюдают 
за растительным и животным  миром.
Ведут наблюдения  в окружающем мире. 
Учатся анализировать, сравнивать, и 
передавать их типичные черты. 
Выполняют рисунок в цвете (акварель, 
гуашь, цветные мелки).

32 Рисование на тему «Пейзаж с 
радугой»

Закрепляют  знания  об  особенностях
художественного  творчества,  знакомятся
с  произведениями  мастеров  живописи
русского  искусства.  Рисуют  на  основе
наблюдений  или  по  представлению
всенний или летний пейзаж с радугой.

33 Итоговое занятие Обобщают  изученное.  Самостоятельно
выполняют рисунок  на  свободную тему.
Вместе  с  педагогом  дизайнерски
оформляют работы за год.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир творчества» 1 класс
      Основные содержательные линии программы направлены на личностное
развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности,
получение и совершенствование определенных технологических навыков. Программа
позволяет ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и
применение  того  или  иного  материала  в  окружающей  жизни.Связь  прикладного  творчества,
осуществляемого во внеурочное время, с
содержанием обучения по другим предметам позволяет обнаружить многообразные
тесные взаимосвязи между изучаемыми явлениями, повышает качество освоения
программного  материала,  мотивированность  учащихся.  Программа  содержит  развивающие
задания поискового и творческого характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и
обеспечивая индивидуализацию. 
рутинной работы. 

Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:



- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым
способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения;
- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности
как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- подводить под понятие;
- устанавливать аналогии;
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы.

Тематическое планирование
№п/п дата Тема занятия Количество

часов

Материалы

Раздел 1. Аппликация и моделирование - 20 часов

1. Аппликация из 

природных материалов 

на картоне

4

Засушенные цветы, листья, 

ракушки, камни, стружка



2. Аппликация из 

геометрических фигур

4 Цветная, журнальная, 

тетрадная бумага, картон

3. Аппликация из пуговиц 2 Пуговицы, картон

4. Мозаика из бисера и 

пайеток

2 Картон, бисер, блестки, 

бусины, пайетки

5. Аппликация из круглых 

салфеток

2 Салфетки для торта, картон

6. Динамическая открытка 

с аппликацией

2 Картон, цветная бумага

7. Моделирование из 

бумаги и проволоки

2 Белая бумага, гофрированная 

бумага, проволока

8. Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа

2 Калька, гофрированная 

бумага, цветная бумага

Раздел 2. Работа с пластическими материалами 13 часов

9. Отпечатки на 

пластилине

3 Пластилин, картон

10. Рисование пластилином 2 Пластилин, картон

11. Обратная мозаика на 

прозрачной основе

2 Пластилин, прозрачные 

крышки

12. Моделирование из 

природных материалов 

на пластилиновой 

основе

2 Скорлупа фисташек, 

пластилин, веточки

13. Разрезание смешанного 

пластилина проволокой

2 Пластилин, тонкая проволока

14. Лепка из теста 2 Соленое тесто

Рабочая программа внеурочной деятельности «Час общения» 1 класс

     Ожидаемые результаты.
    1. Приобретение социальных знаний.
    2. Формирование ценностного отношения к социальной реальности.
    3. Получение опыта самостоятельного общественного действия.
    4. Повышение культурного уровня.

Содержание
Школьный  этикет (понятие  об  основных  правилах  поведения  в  школе).  Правила

поведения  в  школе,  на  уроке,  на  перемене,  в  столовой.  Приход  в  школу  без  опозданий,
правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество.
- Школьные перемены как время активного отдыха, игры.
- Поведение в столовой, правила поведения за столом.

Универсальные учебные действия



Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. Оценивать своё
поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)
-  Правила  вежливости,  элементарные  представления  о  добрых  и  недобрых  поступках.
Знакомство  с  образом  этих  поступков  при  помощи  художественных  произведений,  сказок,
фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи).
Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения
в установлении добрых отношений с окружающими.
- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в
семье,  проявление  элементарного  уважения  к  родителям,  близким  (конкретные  жизненные
ситуации).  Практическое  знакомство  с  правилами  коллективных  игр,  позволяющих  играть
дружно,  без  конфликтов.  Пути  выхода  из  конфликтной  ситуации  (преодоление  ссор,  драк,
признание своей вины).
- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание.

Универсальные учебные действия
- Использовать в речи слова вежливости.
-  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения  по  обсуждаемой  теме,  анализировать
высказывания собеседников, добавлять их высказывания.
- Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев
произведений).  Создавать  по  иллюстрации  словесный  портрет  героя  (положительный,
отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию).
- Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты.
- Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.

О трудолюбии
- Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды труда
детей в  школе и  дома (начальные представления).  Прилежание и  старательность  в  учении и
труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование
оценки учащихся собственного отношения к  труду.  Способы бережного отношения к  вещам,
созданным трудом других людей.
- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности,
недисциплинированности).
- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда,
дежурства.

Универсальные учебные действия
Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его. Оценивать
свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств.

Культура внешнего вида
- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.
-  Правила  опрятности  и  их  значение  для  здоровья,  уважения  окружающих,  собственного
хорошего самочувствия.
- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность,
опрятность, удобство, соответствие ситуации.

Универсальные учебные действия
Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных
ситуациях.
Оценивать внешний вид человека.

Внешкольный этикет
- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого
поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит
место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.
-  Правила  вежливости  в  общении  с  ближайшим  окружением:  здороваться  первым,
доброжелательно  отвечать  на  вопросы;  взрослых  называть  на  «Вы»,  говорить  «спасибо»  и
«пожалуйста» и.д.
- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать
другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу.



Универсальные учебные действия
Использовать доброжелательный тон в общении.
Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах.

 Тематическое планирование.
1 год обучения (33 занятия)

№ дата Тема Форма
проведения

Количество
часов

1 День знаний беседа 1

2 Наш класс. Выбор актива. Ваши 
впечатления

беседа, 
видеофильм

1

3 «Пожарная безопасность в школе» игра 1

4 В гостях у Светофора ролевые игры 1

5 Ты ученик. беседа 1

6 Азбука вежливости. Игра изготовление 
коллажа

1

7 Подарок ДРУГУ. Сплочение коллектива рисунки 1

8 «Безопасность во время каникул» презентация 1

9 Что значит быть настоящим 
гражданином.

беседа 1

10 Доброе слово – что ясный день КТД 1

11 Опасности зимой презентация 1

12 Мой сосед по парте беседа 1

13 «Урок Доброты» викторина 1

14 «Путешествие в страну Здоровье» - 
урок-игра

КТД 1

15 «Праздничный фейерверк – как это 
опасно!» - урок безопасности

беседа 1

16 «Что значит быть культурным?» анкетирование 1

17 «Без друга в жизни туго» - тренинг. 1

18 «Кто хочет на загадки находить 
отгадки?»

викторина 1

19 «Место героизму есть и в наши дни» - 
классный час

Беседа (чтение и 
обсуждение 
историй).

1

20 «Моя семья – моя гордость» - урок-
конкурс

праздник 1

21 «Мой край родной» экологический 
урок

1

22 «Я и общество» анкетирование 1

23 «Сочиним стишок для мамы» - урок-
поэзии

конкурс чтецов 1



24 «Все профессии нужны, все профессии 
важны» - устный журнал

беседа-игра 1

25 «В стране мульти-пульти» - интернет-
урок

праздник 1

26 «О любимой книжке расскажет нам 
мальчишка»

викторина 1

27 «Словесные головоломки» урок-игра праздник 1

28 «День космонавтики» - устный журнал презентация 1

29 Встреча с инспектором ГИБДД по 
правилам дорожного движения

беседа 1

30 «Страницы истории» - беседа-игра 1

31 «Они сражались за Родину» - устный 
журнал

презентация 1

32 «Личная безопасность» беседа 1

33 «Ура лето» викторина 1

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 2 класс

Планируемые результаты
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 
следующих результатов:

1 уровень Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 
реальности в повседневной жизни.

2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 
общества и социальной реальности в целом.

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.

Личностные результаты:

 развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных  заданий
проблемного и эвристического характера;

 развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,  умения  преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты

 Сравнивать  разные  приемы  действий,  выбирать  удобные  способы  для  выполнения
конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда;
использовать его в ходе самостоятельной работы.

 Применять  изученные  способы  учебной  работы  и  приёмы  вычислений  для  работы  с
числовыми головоломками.  

 Анализировать правила игры. 



 Действовать в соответствии с заданными правилами. 
 Включаться в групповую работу. 
 Участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,  высказывать  собственное  мнение  и

аргументировать его. 
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном

действии. 
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать

критерии для обоснования своего суждения. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и

искомые числа (величины). 
 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 
 Использовать  соответствующие  знаково-символические  средства  для  моделирования

ситуации. 
 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
 Воспроизводить способ решения задачи. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 
 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 
 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 
 Конструировать несложные задачи. 
 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие

направление движения. 
 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 
 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 
 Анализировать  расположение деталей (танов,  треугольников,  уголков,  спичек)  в  исходной

конструкции. 
 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 
 Выявлять  закономерности  в  расположении  деталей;  составлять  детали  в  соответствии  с

заданным контуром конструкции. 
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 
 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 
 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 
 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из

развёрток. 
 Осуществлять  развернутые  действия  контроля  и  самоконтроля:  сравнивать  построенную

конструкцию с образцом. 

Содержание занятий
Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету,

развитию  наблюдательности,  геометрической  зоркости,  умения  анализировать,  догадываться,
рассуждать,  доказывать,  умения  решать  учебную  задачу  творчески.  Содержание  может  быть
использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они
овладевают на уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации.
Это  способствует  появлению  желания  отказаться  от  образца,  проявить  самостоятельность,
формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 



В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения,
выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с
учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться,
задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует
курсу  «Математика»,  не  требует  от  учащихся  дополнительных  математических  знаний.  Тематика
задач  и  заданий  отражает  реальные  познавательные  интересы  детей,  содержит  полезную  и
любопытную информацию,  интересные  математические  факты,  способные  дать  простор
воображению. 

 Содержание занятий представляет собой введение в  мир элементарной математики,  а  также
расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика.
Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи,
умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д.

Содержание занятий

2 класс

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Числа. Арифметические 
действия. Величины.

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100.  Таблица
умножения  однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи
деления.Числовые  головоломки:  соединение  чисел  знаками
действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.

2 Мир занимательных 
задач.

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 
вопросы.

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание.
Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 
задачи.

3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 
Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 
(треугольники,  уголки). Части фигуры. Место заданной 
фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей 
в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 
нескольких возможных вариантов решения. Составление и 
зарисовка фигур по собственному замыслу.

Тематическое планирование

2 класс

№ Тема Кол-во часов

1 «Удивительная снежинка» 1

2  Крестики-нолики 1



3  Математические игры 1

4  Прятки с фигурами 1

5  Секреты задач 1

6-7 «Спичечный» конструктор 2

8 Геометрический калейдоскоп 1

9 Числовые головоломки 1

10 «Шаг в будущее» 1

11 Геометрия вокруг нас 1

12 Путешествие точки 1

13 «Шаг в будущее» 1

14 Тайны окружности 1

15 Математическое путешествие 1

16-17 «Новогодний серпантин» 2

18 Математические игры 1

19 «Часы нас будят по утрам…» 1

20 Геометрический калейдоскоп 1

21 Головоломки 1

22 Секреты задач 1

23 «Что скрывает сорока?» 1

24 Интеллектуальная разминка 1

25 Дважды два — четыре 1

26-27 Дважды два — четыре 2

28 В царстве смекалки 1

29 Интеллектуальная разминка 1

30 Составь квадрат 1

31-32 Мир занимательных задач 2

33 Математические фокусы 1

34  Математическая эстафета 1



Итого: 34 ч

                                               Тематическое планирование 
№ Дата Тема Содержание занятия
1 «Удивительная 

снежинка»
Загадки о геометрических инструментах.  Практическая 
работа с линейкой. Геометрические узоры. Симметрия. 
Закономерности в узорах. Работа с таблицей 
«Геометрические узоры. Симметрия»

2 Крестики-нолики Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная

палочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание в 
пределах 20).

3 Математические 
игры

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение 
математических пирамид: «Сложение и вычитание в 
пределах 20 (с переходомчерез разряд)».

4 Прятки с 
фигурами

Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации.Решение задач на деление заданной 
фигуры на равные части.

5 Секреты задач Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в
стихах.

6-7 «Спичечный» 
конструктор

Построение конструкции по заданному образцу. 
Перекладывание нескольких спичек (палочек) в 
соответствии с условиями. Проверка выполненной 
работы.

 8 Геометрический 
калейдоскоп

Конструирование многоугольников из заданных 
элементов. Танграм.Составление картинки без разбиения 
на части и представленной в уменьшенном масштабе.

9 Числовые 
головоломки

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Заполнение числового кроссворда (судоку).

10 «Шаг в будущее» Игры: «Волшебная палочка»,«Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?».

11 Геометрия вокруг 
нас

Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность.

12 Путешествие 
точки

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в
соответствии с заданной последовательностью шагов (по 
алгоритму). Проверка работы. Построение собственного 
рисунка и описание егошагов.

13 «Шаг в будущее» Игры:«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?»,«Гонки с зонтиками» и др.

14 Тайны 
окружности

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание 
(нахождение) окружности на орнаменте. Составление 
(вычерчивание) орнаментас использованием циркуля (по 
образцу, по собственному замыслу).



15 Математическое 
путешествие

Вычисления в группах. Первый ученик из числа 
вычитает 14; второй — прибавляет 18, третий — 
вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15.Ответы к 
пяти раундам записываются.1-й раунд: 34 – 14 = 20 20 + 
18 = 38 38 – 16 = 22 22 + 15 = 37

16-
17

«Новогодний 
серпантин»

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки,занимательные задачи.

18 Математические 
игры

Построение математических пирамид: «Сложение в 
пределах 100»,«Вычитание в пределах 100». Работа с 
палитрой — основой с цветнымифишками и комплектом 
заданий к палитре по теме «Сложение и вычитание до 
100».

 19 «Часы нас будят 
по утрам…»

Определение времени по часам с точностью до часа. 
Часовой циферблат с подвижными стрелками.

20 Геометрический 
калейдоскоп

Задания на разрезание и составление фигур.

21 Головоломки Расшифровка закодированных слов. Восстановление 
примеров: объяснить, какая цифра скрыта; проверить, 
перевернув карточку.

22 Секреты задач Задачи с лишними или недостающими либо 
некорректными данными. Нестандартные задачи.

23 «Что скрывает 
сорока?»

Решение и составление ребусов, содержащих числа: 
ви3на, 100л,про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др.

24 Интеллектуальна
я разминка

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки,занимательные задачи.

25 Дважды два — 
четыре

Таблица умножения однозначных чисел. Игра 
«Говорящая таблицаумножения»1. Игра 
«Математическое домино». Математические пирамиды: 
«Умножение», «Деление». Математический набор 
«Карточки-счи-

талочки» (сорбонки): карточки двусторонние: на одной 
стороне —задание, на другой — ответ.

26-
27

Дважды два — 
четыре

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись 
результатов умножениячисел (числа точек) на верхних 
гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не
собьюсь». Задания по теме «Табличное умножение и 
делениечисел» .

28 В царстве 
смекалки

Сбор информации и выпуск математической газеты 
(работа в группах).

29 Интеллектуальна
я разминка

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические головоломки,



занимательные задачи.

30 Составь квадрат Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление 
прямоугольников(квадратов) из заданных частей.

31-
32

Мир 
занимательных 
задач

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные 
задачи. Задачии задания, допускающие нестандартные 
решения. Обратные задачи и задания. Задача «О волке, 
козе и капусте».

33 Математические 
фокусы

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, 
уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня).

34 Математическая 
эстафета

Решение олимпиадных задач (подготовка к 
международному конкурсу «Кенгуру»).

Итого: 34  ч

Рабочая программа внеурочной деятельности «МЫ- артисты» 2 класс

Содержание занятий

1. Вводное занятие (1 ч.)
Знакомство  детей  с  целями  и  задачами,  содержанием  работы,  инструктаж  по  ТБ.  Беседа  о
правилах поведения на занятиях. Игры на знакомство.

2. Театральная игра (6 ч.)
Общеразвивающие  игры,  специальные  театральные  игры.  Упражнения  и  этюды.  Игры  на
превращение. Игры на память физических действий.

3. Ритмопластика (3 ч.)
Игры на развитие двигательных способностей. Музыкально-пластическая импровизация.

4. Культура и техника речи (4 ч.)
Упражнения  на  речевое  дыхание.  Артикуляционная  гимнастика.  Упражнения  на  свободу
звучания с мягкой атакой. Упражнения на опору дыхания. Творческие игры со словами.

5. Постановка сценки (8 ч.)
Этапы работы над ролью:

- знакомство с текстом;
- чтение по ролям;
- обсуждение;
- распределение ролей;
- работа над ролью;
- мизансценирование;
- работа над сценической речью, сценическим движением;
- репетиции (прогонные, генеральная);
- изготовление костюмов, декораций;
- показ сценки (выступление).
6. Постановка сказки (7 ч.)

Этапы работы над сказкой:
- прослушивание сказки;
- обсуждение содержания сказки;
- распределение ролей;
- работа над ролью;
- мизансценирование;
- репетиции (прогонная, генеральная);



- работа над изготовлением декораций, костюмов;
- показ сказки (выступление)
7. КТД (4 ч.)

Участие  в  конкурсных  программах,  викторинах,  игровых  программах,  интеллектуальных
состязаниях.

8. Итоговое занятие (1 ч.)
Демонстрация достигнутых результатов.

                           Тематическое планирование 
                                                    2 класс    
№ Тема занятия Кол-во часов
                                     1. Вводное занятие   (1 ч)
1 Вводное занятие 1 ч
                                   2. Театральная игра (6 ч)
2 Общеразвивающие игры 1 ч
3-4 Специальные театральные игры 2 ч
5 Упражнения и этюды. 1 ч
6 Игры на превращение. 1 ч
7 Игры на память физических действий. 1ч
                                3 .Ритмопластика (3 ч)
8 Игры на развитие двигательных способностей. 1 ч
9-10 Музыкально-пластическая импровизация. 2 ч

                                                      4. Культура и техника речи (4 ч.)
11 Упражнения на речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика. 1 ч
12 Упражнения на свободу звучания с мягкой атакой. 1 ч
13 Упражнения на опору дыхания. 1 ч
14 Творческие игры со словами. 1ч
                                                      5.   Постановка сценки (8 ч.)
15 Этапы работы над ролью:

- знакомство с текстом;
- чтение по ролям.

1ч

16 - Этапы работы над ролью: -обсуждение;
- распределение ролей.

1 ч

17 Этапы работы над ролью: мизансценирование. 1 ч
18-19 Этапы работы над ролью: репетиции (прогонная, генеральная). 2ч
20-21 Работа над изготовлением декораций, костюмов. 2ч

22 Показ сказки (выступление) 1 ч

                                                      6. Постановка сказки (7 ч.)
23 Этапы работы над сказкой:

- прослушивание сказки;
- обсуждение содержания сказки.

1 ч

24 Этапы работы над сказкой: -распределение ролей;
-работа над ролью.

1 ч

25 Этапы работы над сказкой: -мизансценирование. 1 ч
26-27 Репетиции (прогонная, генеральная). 2ч
28 Работа над изготовлением декораций, костюмов 1 ч
29 Показ сказки (выступление) 1 ч
                                                       7. КТД (4 ч.)
30 Конкурсная программа. 1 ч



31 Викторина. 1 ч
32 Игровая программа. 1ч
33 Интеллектуальные состязания. 1 ч
34 Демонстрация достигнутых результатов. 1 ч

Предметные результаты:
К концу первого года обучения учащиеся должны знать:

- терминологию театра;
- 8-10 скороговорок и четко произносить в разных темпах;
- комплекс упражнений по сценическому движению, сценической речи.

К концу первого года обучения учащиеся должны уметь:
- обыгрывать этюды;
- работать с текстом роли;
- пользоваться гримом;
- подготовить костюм для своей роли.

К концу второго года обучения дети должны знать:
- терминологию театра;
- этапы работы с ролью;
- содержание спектаклей, сценок, музыкальных клипов;
- основы грима.

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь:
- владеть комплексом артикуляционных упражнений;
- быстро превращаться в образ;
- придумать этюд;
- пользоваться гримом;
- свободно чувствовать и двигаться на сцене;
- самостоятельно подготовить костюм для своей роли;
- развивать в себе творческие способности, артистическую смелость

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» 2 класс                   

Содержание программы

Основные  содержательные  линии  программы  направлены  на  личностное  развитие
учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие
определенных профессиональных навыков.  Программа дает  возможность  ребенку,  как  можно
более полно представить себе место,  роль,  значение и применение материала в окружающей
жизни.

2 класс (34 часов)
Работа с бумагой (12часов)
Историческая справка о происхождении бумаги. Новые виды бумаги, их свойства и применение.
Материалы  и  приспособления,  применяемые  пи  работе  с  бумагой.  Разнообразие  техник  при
работе с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по технике безопасности. Анализ готовых
изделий.  Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов
из  креповой  бумаги.  Знакомство  плетением  из  газетных  трубочек.  Историческая  справка  о
данном виде работы. Технология выполнения данного плетения.  Композиционное построение
сюжета.  Папье-маше.  Приемы  выполнения. Общие  понятия  построения  объемно-
пространственной композиции. Работа с гофрокартоном

     Работа  тканью (8 часов)
История куклы. Техника безопасности
Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. Правила
техники безопасности, ПДД, ППБ.  Куклы – актеры. 



Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном
виде  прикладного  искусства.  Оберег  -   как  субъектом  культуры  и  истории.  Традиционные
обереги.  Материалы и инструменты. 
Лента и вышивка. Отделочная лента и тесьма. Инструменты и приспособления. Перевод рисунка.
Изготовление бутонов роз. Розы из широких лент, скрученная роза. Роза из присбореной ленты,
плиссированная роза. Создание схем узоров. 

Работа с разными материалами (14 часов)
Историческая  справка  о  пластилине.  Виды  пластилина,  его  свойства  и  применение.

Материалы  и  приспособления,  применяемые  при  работе  с  пластилином.  Разнообразие  техник
работ с пластилином.

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. План занятий. Демонстрация
изделий.  История  развития  бисероплетения.  Использование  бисера  в  народном  костюме.
Современные направления бисероплетения. Основные приемы бисероплетения, используемые для
плетения цветов, листьев, тычинок: параллельное, петельное, низание дугами. Комбинирование
приемов.  Анализ моделей,  схем.  Изготовление букета.Инструменты и материалы, необходимые
для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы.
Правила техники безопасности, ППБ.

Планируемые результаты

 Программа предусматривает достижение трех уровней результатов:
Первый уровень  результатов   — приобретение  школьником социальных  знаний  (об

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.  п.),  первичного понимания  социальной реальности и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.
 Второй  уровень  результатов  —  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,  семья,  Отечество,  природа,
мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом. Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьников
между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их  ценить  (или
отвергает).  

Третий  уровень  результатов   —  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых
людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действи-
тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином,
свободным  человеком.  Именно  в  опыте  самостоятельного  общественного  действия
приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование
гражданина и гражданского общества.

Планируемые результаты 

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая  мотивационная  основа  художественно-творческой  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
 устойчивый  познавательный  интерес  к  новым  способам  исследования  технологий  и

материалов; 



 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости  творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  незнакомом

материале; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи; 

 учитывать  разные  мнения,  стремиться  к  координации  при  выполнении  коллективных
работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 контролировать действия партнера

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  полно  и  точно  передавать  партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 владеть монологической и диалогической формой речи;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

1) осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  художественно-творческой
задачи  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

2) использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих
задач и представления их результатов; 



3) высказываться в устной и письменной форме; 
4) анализировать объекты, выделять главное; 
5) осуществлять синтез (целое из частей); 
6) проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 
7) устанавливать причинно-следственные связи; 
8) строить рассуждения об объекте

Предметные результаты
 знать  названия  и  назначение  материалов,  их  элементарные  свойства,  использование,

применение и доступные способы обработки;
 знать  правила  организации  рабочего  места,  технику  безопасности  при  работе  с

колющими,  режущими  инструментами  и  нагревательными  приборам,  правила
безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);
 знать применение   бисера в окружающем мире;
 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации;
 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги,

картона, ткани и других материалов; 
 уметь правильно организовать свое рабочее место;
 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на

практике;
 уметь работать по шаблону; 
 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она

должна быть изготовлена, форму, размеры); 

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

№
урока

Раздел, тема Количество часов
всего теория практика

Работа с бумагой - 12часов
1 1-2 Введение. Краткая программа курса. Сведения о

материалах,  инструментах и  приспособлениях.
Знакомство с техникой работ с использованием
гофрированной, креповой, папиросной бумаги.
Способы  декоративного  оформления  работ.
Инструктаж по технике безопасности.

2 1 1

2 3-4 Знакомство с техникой работ с использованием
гофрированной, креповой, папиросной бумаги.
Изготовление  цветов  из  бумаги.  Техника
безопасности.

2 1 1

3 5-6 Изготовление цветов из бумаги. Демонстрация
различных способов конструирования деталей.
Приемы  продавливания,  тиснения.  Сгибание.
Составление панно.

2 1 1

4 7-8 Знакомство  с  техникой  квиллинг.
Последовательность  выполнения  работы.
Благоприятные  цветовые  сочетания.
Изготовление  цветов  из  полос  бумаги.
Изготовление бабочек из полос бумаги.

2 2

5 9-10 Папье-маше.  Знакомство  с  техникой.  Способы
оклеивания.  Инструменты  и  приспособления.
Изготовление кукол для настольного театра.

2 1 1

6 11-12 Знакомство  с  техникой  плетения  из  газетных
трубочек.  Сведения  о  материалах  и

2 1 1



приспособлениях.  Способы  кручения,  виды
переплетений.  Изготовление  подставок  под
горячее.

Работа с тканью -8 часов
8 13 Знакомство  с  гофрокартоном.  Свойства

материала.  Виды  изделий.  Изготовление
пасхального яйца.

1 1

9 14-15 Виды  и  свойства  тканей.  Инструменты  и
приспособления  для  работы с  тканью.  Техника
безопасности.  Народная  кукла.  Изготовление
куклы «закрутки»

2 1 1

10 16-18 Технология  изготовления  бесшовных  кукол.
Изготовление  куклы  «Северная  берегиня».
Изготовление куклы Домовой

3 1 2

11 19-20 Лента и вышивка. Отделочная лента и тесьма.
Инструменты  и  приспособления.  Перевод
рисунка.  Изготовление  бутонов  роз.  Розы  из
широких  лент,  скрученная  роза.  Роза  из
присбореной ленты, плиссированная роза.

2 2

Разные материалы- 14 часов
12 21-26 Основные  приемы  бисероплетения,

используемые  для  плетения  цветов,  листьев,
тычинок:  параллельное,  петельное,  низание
дугами.  Комбинирование  приемов.  Анализ
моделей, схем. Изготовление букета

6 1 5

13 27-34 Участие  в  выставках.  Выполнение  несложных
композиций  на  основе  законов
композиционного построения с использованием
освоенных технологических приемов.

8 8

Итого: 34 8 26

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 3 класс

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности

Результаты Формируемые умения

Личностные У обучающегося будут сформированы:
-  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне

положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на
содержательные  моменты  школьной  действительности  и
принятия образца «хорошего ученика»;

-  широкая  мотивационная  основа  деятельности,
включающая  социальные,  учебно  –  познавательные  и
внешние мотивы;

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной
деятельности;

-  познавательный интерес к новому учебному материалу
и способам решения новой частной задачи;

-  способность  к  самооценке  на  основе  критерия
успешности внеурочной деятельности;
- осознание роли языка и речи в жизни людей;
- эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций;



- понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание;
-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как

собственных, так и окружающих людей;
-  развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов

морального поведения;
     Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно  –  познавательных  мотивов  и  предпочтений  социального  способа
оценки знаний;

-  устойчивого  учебно  –  познавательного  интереса  к  новым  общим
способам решения задач;

-  адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  индентичности  в
поступках и деятельности;

-  морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к
решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении,
ориентации на  их мотивы и чувства,  устойчивое следование в  поведении
моральным нормам и этическим требованиям;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

-  эмпатии как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.

Метапредметные

регулятивные

Обучающийся научится:
-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры действия  в  новом  учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
-  планировать  свое  действие  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- различать способ и результат действия;
-  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки;
-  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
-  выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и
умственной форме.
- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;
- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
- работать по предложенному учителем плану.
     Обучающийся получит возможность:

-  адекватно  воспринимать  предложения  учителей,  товарищей,
родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;

-  выделять  и  формулировать  то,  что  уже  усвоено  и  что  еще  нужно
усвоить, определять качество и уровня усвоения;

-  устанавливать  соответствие  полученного  результата  поставленной
цели;

-  соотносить  правильность  выбора,  планирования,  выполнения  и
результата действия с требованиями конкретной задачи.



познавательные

Обучающийся научится:
-  осуществлять  поиск  информации  для  выполнения  заданий  с
использованием учебной литературы;
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  основам  смыслового  чтения  художественных  и  познавательных  текстов,
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
-  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно – следственные связи;
-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его
строении, свойствах и связях;
-  обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для
целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения
сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
- пользоваться словарями, справочниками;
- пересказывать небольшие тексты.
Обучающийся получит возможность научиться:

-  моделировать,  т.е.  выделять  и  обобщенно  фиксировать  группы
существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач;

-  поиску  и  выделению  необходимой  информации  из  различных
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

-  сбору  информации  (извлечение  необходимой  информации  из
различных источников; дополнение таблиц новыми данными;

-  обработке  информации  (определение  основной  и  второстепенной
информации;

- записи, фиксации информации об окружающем мире, в том числе с
помощью ИКТ, заполнению предложенных схем с опорой на прочитанный
текст;

- анализу информации;
- передаче информации (устным, письменным способами);
-  интерпретации информации (структурировать;  переводить сплошной

текст в таблицу,  презентировать полученную информацию, в  том числе с
помощью  ИКТ);

-  подведению  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделению существенных признаков; анализу; синтезу; сравнению;

-классификация  по  заданным  критериям;  установлению  аналогий;
установлению причинно-следственных связей;

-построению рассуждения; обобщению.

коммуникативные

 Обучающийся научится:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;



-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнеров;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалоговой формой речи.
-оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые
слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
    Обучающийся получит возможность научиться:

-слушать собеседника;
-определять общую цель и пути ее достижения;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
-аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности,

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек
зрения

-разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников;  координировать  и  принимать  различные  позиции  во
взаимодействии.

                                                 Тематическое планирование
№

заняти
я

Дата Тема занятия

1 Сказочное царство слов

2-3 Путешествие в страну Слов

4-5 Чудесные превращения слов.

6-7 В гостях у слов- родственников.

8-9 Добрые слова.

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова.

11-12 Новые слова в русском языке.

13 Встреча с зарубежными друзьями.

14-15 Синонимы в русском языке.

16 Слова- антонимы.

17 Слова- омонимы



18 Крылатые слова.

19-20 В королевстве ошибок

21-22 В стране Сочинителей.

23-24 Искусство красноречия

25 Праздник творчества и игры.

26-27 Трудные слова.

28-29 Анаграммы и  метаграммы.

30-31 Шарады и логогрифы.

32 Откуда пришли наши имена.

33 Занимательное словообразование.

34 КВН по русскому языку.

Содержание занятий
Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.)

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 
Конкурс на знание пословиц и поговорок .
Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.)

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 
тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 
Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово»
Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.)

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 
Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка.
Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.)

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 
корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 
стихотворений слов- родственников.
Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.)

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 
В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 
тему.
Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.)

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 
Творческая работа. Объяснение устаревших слов.
Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.)
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».
Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». 
Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».
Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.)

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 
Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте.
Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.)



Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 
Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ 
учителя о  роли антонимов в русском языке.
Тема17.  Слова- омонимы (1ч.)

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».
Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.)

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 
выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 
значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни
пуха ни пера».
Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.)

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические 
ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».
Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.)

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 
рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле .
Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)
   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 
Собственные упражнения в создании разных речей.
Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.)

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 
направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 
«Умники и умницы».
Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.)

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 
упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 
литературы и произведений устного народного творчества.

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.
Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.)

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в
своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа 
с примерами (Милан- налим, актер- терка ).
Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)
        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 
логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов.
Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.)

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 
Дидактическая игра «Составь имя».
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.)

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 
задумано?». Шарады.
Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.)

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» 3 класс

              Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений: 

 Определять и  высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех



людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для

всех  простые  правила  поведения,   делать  выбор,  при  поддержке  других  участников
группы и педагога, как поступить.

Метапредметными  результатами изучения  курса    являются  формирование  следующих
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий  . 
 Учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией

рабочей тетради.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать эмоциональную  оценку

деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать  новые  знания: находить ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате   совместной
работы всего класса.

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать такие
математические  объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,
плоские геометрические фигуры.

 Преобразовывать  информацию из  одной  формы в  другую:  составлять  математические
рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших   моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи

(на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.
описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
выделять существенные признаки предметов;
сравнивать между собой предметы, явления;
обобщать, делать несложные выводы;
классифицировать явления, предметы;
определять последовательность событий;
судить о противоположных явлениях;
давать определения тем или иным понятиям;
определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
выявлять функциональные отношения между понятиями;
выявлять закономерности и проводить аналогии.  

             Учебно-тематический план "Умники и умницы" 3 класс

№ Дата Развиваемые способности



занятия
1-2 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления.
3-4 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи.

5-6 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

7-8 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных 
операций.  Развитие умения решать нестандартные задачи

9-10 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

11-12 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи

13-14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

15-16 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

17-18 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

19-20 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

21-22 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

23-24 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

25-26 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

27-28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

29-30 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

31-32 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

33-34 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

35-36 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

37-38 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

39-40 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

41-42 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

43-44 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

45-46 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

47-48 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.



Развитие умения решать нестандартные задачи
49-50 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
51-52 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
53-54 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи
55-56 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек
57-58 Развитие быстроты реакции, мышления . Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

59-60 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

61-62 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

63-64 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.  Развитие умения решать нестандартные задачи

65-66 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

67-68 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

69-70 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на конец учебного года

Программа внеурочной деятельности «Каллиграфия» 3класс
Планируемые результаты 

3 класс

Личностные результаты

- интерес к письму как к акту творчества, способу самовыражения;
- познавательный интерес к новым способам письма;
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности   своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему); 
- осуществлять анализ и синтез; 



- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения.

Коммуникативные УУД

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
-  слушать и  слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 

Предметные результаты

- умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма;
-  умение  создавать  рисунки  из  геометрических  фигур,  по  шаблону,  выполнять  различные
способы штриховки;
- формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы соединения
букв;
- каллиграфические упражнения  по предупреждению фонетико-графических, орфографических
и речевых ошибок;
- умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста;
-  умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности  научно-
познавательных, учебных и художественных произведений;
- развитие орфографической зоркости учащихся.

Содержание программы

3 класс
(34 часа, 1 час в неделю)

1. Что такое каллиграфия (1 ч).

Повторение  правил  штриховки.  Упражнения  для  закрепления  правил  гигиены  письма.
Проведение  пальчиковой  гимнастики.  Игровая  и  творческая  деятельность.  Штриховка.
Многозначность слова. Основные приёмы каллиграфического письма. Повторение и закрепление
правил штриховки. 

2. Основные виды штриховок (27 ч)

Отработка навыков каллиграфического написания элементов букв. Правописание соединений и
слогов.  Слово,  словосочетание,  предложение,  текст.   Однокоренные  слова.   Разные  способы
проверки  правописания  слов.  Пространственные  представления.  Продолжение  узоров   по
образцу.   Формы  букв  по  группам,  их  классификация.  Каллиграфические  упражнения  для
предупреждения фонетико-графических, орфографических  и речевых ошибок. Развитие мелкой
моторики рук. Поэтические странички.

3. Работа с текстом (3 ч)

Прописывание диктантов: элементы строчных и заглавных букв, слогов, слов, словосочетаний,
предложений. Списывание печатных  текстов с   различными видами заданий.  Работа в группах
и в парах. Словарные статьи и сеть Интернет.
 
4. Общие понятия (3 ч)

Обобщение  изученного  материала.  Работа  по  созданию  творческих  проектов  учащихся.
Творческая  самостоятельная  работа  с  элементами  моделирования  и  штриховки.



Взаимопроверка.  Составление кроссвордов, ребусов на заданные темы.  Применение критериев
оценивания выполненной работы в группах, анализ работы товарищей и оценка её по правилам.

Тематическое планирование

3 класс

№
занятия

Тема

1 Вводное занятие. «Вспоминаем, повторяем каллиграфические узоры»

2 Знакомство с королевой букв. Строчная и заглавная буква и.

3 Написание гласных строчных букв и, ш, й, г, п, т, н, р, у, ц, щ, к и их соединений 
ити, иши, иуш, иру…

4 Написание строчных букв п, т, р, г и соединений гл, пл, гу, па, тшт, трт, тк, тв.

5 Написание строчных букв и, ш, г, п,  т, й. Поэтическая страничка.

6 Контрольное списывание: буквы  и, ш, г, п, т, й, н, р, у, слова  и предложения.

7 Строчные буквы л, м, т, н.

8 Особенные буквы. Строчные буквы ь  ъ.

9 Строчные  гласные буквы о а ы ю я.

10 Строчные буквы б, д, ф, в.

11 Строчные буквы с, е, ё, ч.

12 Строчные буквы х, ж, э.

13 Строчные буквы з, к.

14 Заглавные буквы И, Ш, Ц. Щ.

15 Заглавные буквы Ч, У.

16 Заглавные буквы А, Л, М.

17 Заглавные буквы  И, Ш, Ц, Щ, Ч, У, А, Л, М.

18 Заглавные буквы  О, С, Х.

19 Заглавные буквы  Ж, Ю, Э.

20 Заглавные буквы  З, Я.

21 Заглавные буквы  Е, Ё.

22 Заглавные буквы  Н, К.

23 Заглавные буквы  Р,В.

24 Заглавная буква  Ф.

25 Заглавные буквы  Г, П, Т.



26 Заглавные буквы  Б, Д.

27 Письмо соединений букв: ом, ол, оя, ог, оч, ок, оц, ощ, ор, ос, от, оп, ох, ож.

28 Письмо соединений букв: мл, мы, ми, мя, ля, кл, ся, ем, ел, ех, еж, её.

29 Письмо соединений  букв: вм, вя, бя, дл,  ез, ед, ев, ве, вё, вл, об, од.

30 Письмо соединений  букв: сд, зу, бр, ув, уд, уз, ум, вы, бы.

31 Письмо соединений букв: ья, ъя, ье, ъё, ьи, ъи, ью, ъю.

32 Повторительно – обобщающее занятие: «Алфавит».

33 Творческая мастерская «Волшебные узоры моей ручки».

34 Итоговая работа по каллиграфии: «Я, умею писать красиво!».

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа развития речи» 4 класс                

Предметные и метапредметные результаты изучения курса.

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД):

Коммуникативные:

Учащиеся научатся:

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач;

  владеть монологической и диалогической формами речи.

Познавательные:

Учащиеся научатся:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,

используя справочные материалы;

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);

 использовать  на  доступном уровне  логические  приемы мышления  (анализ,  сравнение,

классификацию, обобщение)



 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную;

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения.

Личностные:

У учащихся будут сформированы:

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как  собственных,  так  и

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

 осознание роли речи в общении людей;

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;

внимание к мелодичности народной звучащей речи;

 устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса

развития речи;

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к

совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка.

Регулятивные

Учащиеся научатся на доступном уровне:

 адекватно воспринимать оценку учителя;

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями

               Содержание занятий 

  4 класс.  Культура речи.

Основные  качества  речи:  правильность,  точность,  богатство,  выразительность.  Умение

совершенствовать  (исправлять,  редактировать)  свою  речь,  работать  над  наиболее

распространенными грамматическими и речевыми ошибками.

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог,

правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации.



Выразительное  чтение,  интонация.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.

Слово.

Повторение изученного в 1 – 3 классах.

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять

значение  многозначного  слова  и  омонимов  с  помощью  толкового  словаря;  отличать

многозначные слова от омонимов.

Прямое и переносное значение слова.  Тропы. Сравнение,  метафора,  олицетворение,  эпитет –

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом

лексических особенностей текста.

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.

Речевой этикет: формы обращения.

Предложение и словосочетание.

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.

Умение редактировать  простое  и  сложное предложение:  исправлять  порядок слов и  порядок

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…

Умение  составлять  простое  сложносочиненное  и  сложноподчиненное  предложение  с

определительной,  изъяснительной,  причинно  –  следственной,  сравнительной  связью.  Умение

интонационно правильно читать предложения разных типов.

Текст.

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План.

Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).

Стили речи:  разговорный,  книжные (научный,  публицистический,  деловой),  художественный.

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.

Типы текста:  повествование,  описание,  рассуждение,  оценка  действительности.  Соотношение

типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами



оценки  действительности,  описание  животного  в  научно  –  публицистическом  стиле,

художественное повествование с элементами описания.

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические,

грамматические  и  интонационные  средства  связи.  Умение  определять  средства  связи

предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени

в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить

лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным

построением в предложение с однородными членами и наоборот.

Композиция  текста.  Завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка.  Умение  определять

элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры.

Умение  восстанавливать  деформированный текст  с  опорой  на  знание  композиции и  средств

межфразовой связи. 

знать: 

 многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;

 изобразительно-выразительные  средства  языка:  тропы,  метафоры,  сравнения,

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;

 иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

уметь:

 распознавать типы текстов;

 устанавливать связь предложений в тексте;

 распознавать  предложение  со  сравнительным  оборотом;  составлять  простое,

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.

 определять  стилистическую  принадлежность  текстов;  определять  средства  связи

предложений  в  тексте;  преобразовывать  текст  с  параллельным  построением  в

предложение с однородными членами и наоборот.

 восстанавливать  деформированный  текст  с  опорой  на  знание  композиции  и  средств

межфразовой связи.

Тематический план

№
п/п

Тема занятия Элементы
содержания

Умения, вырабатываемые в результате
деятельности уч-ся

1. Омонимы, омофоны, 
омоформы, каламбуры.

Отличие
многозначного  слова
от  омонимов.
Знакомство  с

Формирование представления об 
омонимах, омофонах, омоформах, 
каламбурах.



каламбурами.

2. Фразеологизмы. Работа  с
фразеологизмами.
Заменять  слова
фразеологизмами.

Формирование  представления  о
фразеологизмах. Уметь определять слова с
переносным значением слова.

3. Фразеологизмы Составить  рассказ,
используя
фразеологизмы.

Навыки  употребления  фразеологизмов  в
устной и письменной речи.

4. Диалектизмы. Значение 
диалектизмов в 
литературном языке.

Формирование представления о диалектиз-

мах. Диалекты в литературном языке.

5. Сравнение, эпитеты, 
олицетворение.

Сведения об 
изобразительных 
средствах языка: 
олицетворении, 
сравнении, эпитете.

Навыки употребления изобразительно-
выразительных средств в устной речи.

6. Метафора. Знакомство с 
метафорой. 
Определение 
выражений с 
метафорой.

Роль метафоры в художествен-

ном тексте.

7. Пословицы и поговорки. 
Афоризмы.

Работа с 
пословицами и 
поговорками. 
Знакомство с 
афоризмами.

Умение уместного употребления пословиц
в речи.

8. Сочинение по пословице. Составлять текст по 
заданной пословице.

Умение раскрывать смысл пословицы.

9. Анализ сочинений по 
пословицам.

Работа над 
орфографическими и
речевыми ошибками.

Умение редактировать текст, исправлять 
лексические и стилистические ошибки.

10. Художественный стиль. 
Общее понятие.

Знакомство с 
художественным 

Умение составлять текст в 



стилем. 
Изобразительные 
языковые средства 
художественного 
стиля.

художественном стиле.

11. Сочинение – пейзажная 
зарисовка.

Подбор образных 
средств для 
написания 
сочинения.

Умение составлять текст в художествен-

ном стиле.

12. Рифма. Понятие о 
стихотворении как 
об определенном 
способом 
организованном 
тексте.

Умение определять стихи, определенный 
ритм.

13. Диалог и монолог. Определение в 
тексте диалогов, 
монологов.

Диалог и монолог как форма речи.

14. Драматические 
импровизации.

Знакомство с пьесой.
Инсценировка 
отрывка из данного 
рассказа.

Уметь трансформировать рассказ в пьесу.

15. Драматические 
импровизации.

Инсценировка по 
отрывку из повести 
«Витя Малеев в 
школе и дома».

Уметь трансформировать рассказ в пьесу.

16. Композиция текста. 
Основные элементы 
композиции.

Знакомство с 
элементами 
композиции текста.

Уметь определять все части текста.

17. Композиция. Работа с 
деформированным текстом.

Определять стиль, 
тему, основную 
мысль текста. 
Работать с 
деформированным 
текстом.

Уметь определять элементы композиции 
текста.

18. Творческая работа. Письмо сочинения 
на определенную 
тему.

Писать сочинение на определенную тему.

19. Сочинение – миниатюра в 
художественном стиле.

Письмо сочинения в 
художественном 
стиле.

Составлять текст в художественном стиле.



20. Творческая работа. Письмо сочинения 
«наоборот».

Сочинение сказки по опоре.

21. Публицистический стиль. Знакомство с 
публицистическим 
стилем и его 
особенностями.

Уметь писать сочинения в 
публицистическом стиле.

22. Газетно – 
публицистический стиль.

Познакомить с 
особенностями 
газетно-
публицистического 
стиля.

Уметь определять корреспонденцию, 
репортаж, статью.

23. Деловая игра «Вёрстка 
газеты».

Учиться «собирать» 
газету, располагать 
типографский набор 
на страницах газеты.

Формирование умения выпускать стенную
газету.

24. Официально – деловой 
стиль.

Знакомство с 
официально – 
деловым стилем и 
его особенностями.

Формировать умение написания деловых 
документов.

25. Тезисы. Конспект. Составления 
конспекта.

Формировать умение написания 
конспектов статей.

26. Аннотация. Написание 
аннотации к 
любимой книге.

Формировать умение составления 
аннотации к прочитанным книгам.

27. Я пишу письмо. Знакомство с 
особенностями 
эпистолярного 
жанра.

Формирование умения оформления адреса 
на письме.

28. Личный дневник. Важность ведения 
личного дневника.

Умение вести записи в личном дневнике.

29. Сочинение «Мои любимые 
стихи».

Выбирать любимых 
поэтов, любимые 
стихи.

Развитие познавательного интереса, 
внимания к поэзии.

30. Сочинение «Мои любимые 
стихи».

31. Сочини сценарий для 
мультфильма.

Придумать тему, 
каждому герою роль.

Формирование навыка составления 
мультфильма.

32. Конкурс на лучшее 
название конфет.

Собрать различные 
названия конфет. 
Установить источник
происхождения этих 

Оформление своих исследований в виде 
презентации.



названий.

33. Обобщение. Проверим 
себя.

Лингвистический 
турнир.

Умение применять полученные знания в 
нестандартной ситуации

34. Итоги года. КВН.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 4 класс

Предполагаемые результаты реализации программы

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:

 осознание себя как члена семьи, общества и государства;
 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
 развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных

экономических ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:

познавательные:

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки,  анализа  и  представления

информации;
 овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения,  классификации,  установления

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям;

 овладение базовыми   предметными и межпредметными понятиями;
регулятивные:

 составление простых планов с помощью учителя;
 понимание цели своих действий;
 проявление познавательной и творческой инициативы;
 оценка правильности выполнения действий;
 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;

коммуникативные:

 составление текстов в устной и письменной формах;
 умение слушать собеседника и вести диалог;
 умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою;
 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:

 понимание и правильное использование экономических терминов;
 представление о роли денег в семье и обществе;
 умение характеризовать виды и функции денег;
 знание источников доходов и направлений расходов семьи;
 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
 определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;



 проведение элементарных финансовых расчётов.
Учебно-тематический план для 4 класса

№
занятия

Тема занятия
Теоретическая
Часть

Практическая
часть

Форма
занятия

Тема 1. Что такое деньги и какими
они бывают

10 10

1-4 Как появились деньги. 2 2 Беседа

5-8
История монет.

2 2
Беседа,
практические
занятия

9-12
 Бумажные деньги.

2 2
Беседа,
практические
занятия

13-16 Безналичные деньги. 2 2
Беседа,
практические
занятия

17-20 Валюты. 2 2
Сюжетно  –
ролевая игра

Тема  2.  Из  чего  складываются
доходы в семье.

2 2

21-24
Откуда в семье  берутся
деньги.

2 2
Беседа,
практические
занятия

Тема  3.  Почему  семьям  часто  не
хватает денег на жизнь и как этого
избежать.

2 3

25-29
На  что  семья   тратит
деньги.

2 3
Беседа,
практические
занятия

Тема  4.  Деньги  счёт  любят,  или
как управлять  своим кошельком,
чтобы он не пустовал.

2 3

30-34

Как  правильно
планировать  семейный
бюджет.

2 3
Беседа,
практические
занятия

Итого часов: 34 16 18

Содержание программы

Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись?

Появление  обмена  товарами.  Проблемы  товарного  обмена.  Появление  первых  денег  –
товаров  с  высокой  ликвидностью.  Свойства  драгоценных  металлов  (ценность,  прочность,
делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных
государств.

Основные понятия



Товар.  Деньги.  Покупка.  Продажа.  Ликвидность.  Драгоценные  металлы.  Монеты.
Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.  

           Компетенции

-Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

-Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

-Описывать свойства товарных денег. 

-Приводить примеры товарных денег. 

-Приводить примеры первых денег.

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок.

Устройство  монеты.  Изобретение  бумажных  денег.  Защита  монет  от  подделок.
Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег.

Основные понятия

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые
деньги. Фальшивомонетчики.

          Компетенции

-Объяснять, почему появились монеты. 

-Описывать купюры и монеты. 

-Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

-Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России.

Древнерусские  товарные  деньги.  Происхождение  слов  «деньги»,  «рубль»,  «копейка».
Первые русские монеты. 

Основные понятия

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын.
Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

          Компетенции

-Описывать старинные российские деньги. 

-Объяснять происхождение названий денег.

Тема 4. Современные деньги России и других стран.

Современные деньги России.  Современные деньги мира.  Появление безналичных денег.
Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов.
Функции банкоматов.



Основные понятия

Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные,  безналичные  и  электронные  деньги.  Банкомат.
Пластиковая карта. 

          Компетенции

-Описывать современные российские деньги. 
-Решать задачи с элементарными денежными расчётами.

- Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

-Приводить примеры иностранных валют.

Тема 5. Откуда в семье деньги?

Деньги  можно  получить  в  наследство,  выиграть  в  лотерею или  найти  клад.  Основным
источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы
зависит от профессии.  Собственник может получить арендную плату и проценты. Государство
помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке
денег  их  можно  взять  взаймы.  Существуют  мошенники,  которые  обманом  отбирают  у  людей
деньги.

Основные понятия

Доходы.  Клады.  Лотерея.  Наследство.  Товары.  Услуги.  Заработная  плата.  Профессия.
Сдельная  зарплата.  Почасовая  зарплата.  Пенсия.  Пособие.  Стипендия.  Имущество.  Аренда.
Проценты по вкладам. Кредиты. 

         Компетенции

-Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

-Объяснять причины различий в заработной плате.

- Объяснять, кому и почему платят пособия. 

-Приводить примеры того, что можно сдать в аренду.

Тема 6. На что тратятся деньги.

Люди  постоянно  тратят  деньги  на  товары  и  услуги.  Расходы бывают  обязательными  и
необязательными.  Для  покупки  мебели,  бытовой  техники,  автомобиля  чаще  всего  приходится
делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги
можно  взять  в  долг.  Некоторые  люди  тратят  много  денег  на  хобби,  а  иногда  и  на  вредные
привычки.

Основные понятия

Расходы.  Продукты.  Коммунальные  платежи.  Счёт.  Одежда.  Обувь.  Образование.
Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

          Компетенции

-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.



- Сравнивать покупки по степени необходимости.
 -Различать планируемые и непредвиденные расходы. 
- Объяснять, как появляются сбережения и долги.

Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами.

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать
финансовых проблем.

Основные понятия

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

          Компетенции

-Объяснять, как управлять деньгами.

 -Сравнивать доходы и расходы. 

-Объяснять, как можно экономить. 

-Составлять  бюджет на простом примере.

Тема 8. Как делать сбережения.

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк
или ценные бумаги, могут принести доход.

Основные понятия

Копилки.  Коллекционирование.  Банковский  вклад.  Недвижимость.  Ценные  бумаги.
Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

          Компетенции

-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

-Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

-Сравнивать разные виды сбережений.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Геометрия вокруг нас» 4 класс

                            Содержание занятий 
Высота.  Медиана.  Биссектриса.  Треугольники,  высота,  медиана,  биссектриса  основание  и  их
построение.
Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. Составление из треугольников
других фигур.
«Новые» четырехугольники.
Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и различие.
Площадь.
Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки.
Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника.
Нахождение площади нестандартных фигур с помощью палетки.
Геометрическая фигура.
Геометрическое тело.
Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие.



Построение  пирамиды.  Прямоугольник  и  параллелепипед.  Построение  параллелепипеда.
Сходство и различие.
Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра.
Знакомство с другими геометрическими фигурами.      
              

Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:
  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения   
  новой частной задачи;
умение  адекватно  оценивать  результаты  своей  работы  на  основе  критерия  успешности

учебной деятельности;
понимание причин успеха в учебной деятельности;
умение  определять  границы  своего  незнания,  преодолевать  трудности  с  помощью

одноклассников, учителя;
представление об основных моральных нормах.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
планировать  этапы решения  задачи,  определять  последовательность  учебных действий  в

соответствии с поставленной задачей;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя;
анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
 различать способы и результат действия;
адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по

заданным признакам;
анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи;
 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов;
классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных

групп;
 устанавливать  зависимости,  соотношения  между  объектами  в  процессе  наблюдения  и

сравнения;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию;
 формулировать проблему;
 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
 устанавливать  причинно-следственные  отношения  между  изучаемыми  понятиями  и

явлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии;
 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи;



 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

 различать обоснованные и необоснованные суждения;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать участие в совместной работе коллектива;
 вести диалог, работая в парах, группах;
допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение;
 координировать свои действия с действиями партнеров;
корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль совместных действий;
 совершенствовать математическую речь;
высказывать  суждения,  используя  различные  аналоги  понятия;  слова,  словосочетания,

уточняющие смысл высказывания.
Обучающийся получит возможность научиться:
критически относиться к своему и чужому мнению;
уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
 принимать самостоятельно решения;
 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.
                  Календарно- тематическое планирование 

№
урока

Дата Тема урока Кол-во
часов

Содержание занятий

1 Повторение материала, 
изученного в 3-м классе (игра-
путешествие).

1 Составление узоров из геометрических 
фигур. Игра «Сложи квадрат».

2 Решение топологических 
задач. Подготовка учащихся к 
изучению объемных тел. 
Пентамино.

1 Топологические задачи. Пентамино.

3 Куб. Игра «Кубики для всех». 1 Зрительный диктант.  Игра «Не пройди 
дважды».  Игра «Пифагор».

4 Прямоугольный 
параллелепипед. Куб. 
Развертка параллелепипеда.

1 Практическая работа. Развёртка куба. 
Моделирование куба.

5 Каркасная модель куба. 
Развертка куба.

1 Работа с проволокой. Игра «Одним 
росчерком».

6 Куб. Площадь полной 
поверхности куба.

1 Сказка. Графический диктант «Лампа». 
Задания на смекалку.

7 Знакомство со свойствами 
игрального кубика.

1 Игральный кубик. Задания на развитие 
пространственного мышления. Игра 
«Узнай фигуру».

8 Равносторонний и 
равнобедренный 
треугольники.

1 Графический диктант «Пирамида». 
Сказка. Практическая работа.

9 Измерение углов. 
Транспортир.

1 Градусная мера угла. Задания на 
нахождение градусной меры угла. 



Решение задач.
10 Построение углов заданной 

градусной меры.
1 Алгоритм построения угла. Игра 

«Одним росчерком».
11 Построение треугольника по 

трем заданным сторонам.
1 Стихотворение. Задачи на развитие 

пространственного мышления.
12 Построение равнобедренного и

равностороннего 
треугольников.

1 Алгоритм построения треугольника. 
Оригами.

13 Площадь. Вычисление 
площади фигур сложной 
конфигурации.

1 Песенка. Задачи на нахождение 
площади. Игра «Одним росчерком».

14 Площадь. Измерение площади 
палеткой.

1 Палетка. Игра со спичками. 
Графический диктант «Белочка».

15 Числовой луч. 1 Практические задания. Задачи на 
развитие пространственного мышления.
Игра «Собери узор».

16 Числовой луч (закрепление). 1 Задания на развитие памяти, внимания, 
логического мышления.

17 Сетки. Игра «Морской бой». 1 Игра «Морской бой». Правила игры.
18 Сетки. Координатная 

плоскость.
1 Задания на развитие пространственного 

мышления. Составление рисунка по 
заданию. Игра «Морской бой».

19 Осевая симметрия. 1 Игра «Выполни симметрично».. Игра 
«Выложи из спичек».

20 Симметрия. 1 Выполнение симметричных рисунков. 
Оригами «Ёжик»

21 Симметрия (закрепление). 1 Игра «Сложи узор». Графический 
диктант «Киска». Головоломка.

22 Поворотная симметрия. 1 Кубик Рубика.  Практическая работа.
23 Прямоугольный 

параллелепипед.
1 Сказка. Задача на развитие воображения.

24 Прямоугольный 
параллелепипед.

1 Игра «На что похоже?». Задания с 
координатной плоскостью.

25 Прямоугольный 
параллелепипед. Модель 
развёртки параллелепипеда.

1 Моделирование параллелепипеда. 
Задание на сообразительность.

26 Цилиндр. 1 Стихотворение. Задание на развитие 
пространственного мышления.

27 Цилиндр. Закрепление 
изученного.

1 Самостоятельная работа. Графический 
диктант «Кувшин».

28 Конус. 1 Зрительный диктант. Загадки. 
Практическое задание.

29 Пирамида. 1 Моделирование пирамиды. Развёртка.
30 Пирамида. 1 Графический диктант. Задание на 

развитие воображения. «Танграм».
31 Шар. 1 Геометрическая разминка. Логическая 

задача «Колумбово яйцо».



32 Обобщение изученного 
материала по теме 
«Геометрические тела».

1 Игра «Узнай по развёртке».

33 Мониторинг ЗУН 1 Проверочные задания на 
сформированности геометрических 
понятий.

34 Геометрический КВН. 1 Игра - КВН.

35 Резерв 1

2.3.Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  на  ступени  начального

общего образования.

 Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся МБОУ
«СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края».

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии
с  требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  на  основании  Концепции  духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.

               Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации есть
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим  людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях  и  служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно  нравственного  и
социального развития личности. В содержании программы духовно нравственного развития и
воспитания обучающихся должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной  жизни,  придают  ему  нравственные    измерения,  обеспечивают  возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в
каждом  ученике  гражданина  и патриота,  на  раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,
подготовку  их  к  жизни  в  высокотехнологичном  конкурентном  мире.   Программа  реализуется
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся,

с  другими
субъектами
социализации
– социальными
партнерами
школы:    



Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту
или  иную  ценность  ребёнок  должен  сам,  через  собственную  деятельность.  Поэтому
педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из
условий  его  духовно  нравственного  развития.  В  процессе  нравственного  самоопределения
пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.

Цель и задачи

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:

Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный  процесс  усвоения  и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей  многонационального  народа
Российской Федерации. 

Общей  целью является  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и
развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного
гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как  ожидаемые результаты в  логике
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:

элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

представления  о  символах  государства  —  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

элементарные представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия
граждан в общественном управлении;

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку  межнационального
общения;

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;



начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о  единстве
народов нашей страны;

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и
её народов;

интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,  субъекта
Российской  Федерации,  края  (населённого  пункта),  в  котором  находится  образовательное
учреждение;

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  города;

любовь к образовательному учреждению, своему  городу, народу, России;

уважение к защитникам Родины;

умение отвечать за свои поступки;

негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к  невыполнению
человеком своих обязанностей.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

различение хороших и плохих поступков;

представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на  улице,  в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;

элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;

установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и
взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему живому;

знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умения  пользоваться  «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и анализировать его;

представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  словам  и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:



первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда
и значении творчества в жизни человека и общества;

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

элементарные представления об основных профессиях;

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека
и общества;

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебно-трудовых проектов;

умение проявлять дисциплинированность,  последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;

умение соблюдать порядок на рабочем месте;

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных  представителей),
членов своей семьи, педагогов, сверстников;

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического  (здоровья  семьи  и
школьного коллектива);

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,  его образования,
труда и творчества;

знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение  здоровьесберегающего
режима дня;

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;

первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.



5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

элементарный опыт природоохранительной деятельности;

бережное отношение к растениям и животным. 

6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

представления о душевной и физической красоте человека;

формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту  природы,
труда и творчества;

интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,  выставкам,
музыке;

интерес к занятиям художественным творчеством;

стремление к опрятному внешнему виду;

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценностные установки

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  начальной
школы  согласуются  с  традиционными  источниками  нравственности,  которыми являются
следующие ценности:

• патриотизм (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой  родине;  служение
Отечеству);

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести
и вероисповедания);

• семья (любовь и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание родителей,  забота  о  старших и
младших, забота о продолжении рода);

• труд  и  творчество (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  настойчивость,
трудолюбие, бережливость);

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

• традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер  обучения  в
государственных  и  муниципальных  школах,  ценности  традиционных  российских  религий



принимаются  школьниками  в  виде  системных  культурологических  представлений  о
религиозных идеалах;

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество).

Процесс  превращения  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные  смыслы  и  ориентиры
требует  включения  ребенка  в  процесс  открытия  для  себя  смысла  той  или  иной  ценности,
определения  собственного  отношения к  ней,  формирования  опыта  созидательной реализации
этих ценностей на практике.  

Основные направления духовно-нравственного

развития и воспитания обучающихся

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:

Направление 1.

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам и  обязанностям
человека.  Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение  Отечеству,
правовое  государство,  гражданское  обществ;  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,
свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гражданского
общества.

Направление 2.

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь
и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  свобода  совести  и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

Направление 3. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к
труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и  истине;  целеустремленность  и
настойчивость, бережливость.

Направление 4. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности:
уважение  родителей;  забота  о  старших  и  младших;  здоровье  физическое  и  стремление  к
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Направление 5.

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Направление 6.



 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание).  Ценности:  красота;  гармония;
духовный мир человека; эстетическое развитие.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый  педагог,  сотрудник  школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;

 в личном примере ученикам. 

Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного  функционирования  требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций,  включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации,  учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни  обучающихся  осуществляется  на
основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

 социально-педагогического  партнерства  –  целесообразные  партнерские  отношения  с
другими  субъектами  социализации:  семьей,  общественными  организациями  и
традиционными  российскими  религиозными  объединениями,  учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

 индивидуально-личностного  развития  –  педагогическая  поддержка  самоопределения
личности,  развития ее способностей,  таланта,  передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;

 интегративности  программ  духовно-нравственного  воспитания  –  интеграция  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  в  основные  виды  деятельности  обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития
и  воспитания  с  жизнью,  реальными  социальными  проблемами,  которые  необходимо
решать на основе морального выбора.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в школе реализуется в
рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,   с помощью:  



- УМК «Школа России»;

-  Программ внеурочной деятельности

Совместная деятельность школы, семьи и общественности

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  программы  является
организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

План мероприятий по реализации программы:

Направления Мероприятия

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Воспитание 
гражданственно
сти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека.

Дискуссия «Чем 
школьник 
отличается от 
дошкольника?»

Дискуссия 
«Зачем я хожу в 
школу?»

Откровенный 
разговор «Что в 
школе хорошо, а 
что мне не 
нравится?»

Откровенно «Хорошо 
ли мне в школе, 
школе от меня?»

  Игра «Как 
правильно 
отдыхать?»

Кл. час «Заливается звонок – начинается урок» (права и 
обязанности учащегося)

Игра «Страна, где 
я живу»

Беседа «Россия –
родина моя»

Беседа «Символы 
российского 
государства»

Беседа «Что значит 
быть счастливым в 
своей стране?»

2. Воспитание 

проведение родительских конференций и 
тематических расширенных педагогических 
советов;
выпуск информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам работы за 
год  и т.п.

Повышение 
педагогической 

культуры 
родителей  

организация совместных мероприятий, 
праздников, акций (например, театральные 
постановки ко  дню учителя и дню мамы и т.п.);
наглядная агитация для семьи и родителей .

Совершенствован
ие 

межличностных 
отношений 
педагогов, 
учащихся и 
родителей

привлечение  их к активной деятельности в 
составе Управляющего совета школы.

Расширение 
партнерских 

взаимоотношений 
с родителями



нравственных 
чувств и 
этического 
сознания.

Об истории 
хороших манер.

 Несколько 
известных истин.

Твой внешний 
вид.

К тебе гости.

Наши праздники.

Культура речи.

Домашняя 
библиотека.

Откуда взялись 
правила 
поведения?

Ты хочешь быть 
красивым.

Разговор о 
разговоре.

 Чувство 
времени.

Каким я себя 
вижу?

Я и другие.

Прислушайся. Как
ты 
разговариваешь?

Когда вам люди 
говорят спасибо?

«Я человек, но 
какой?»

Экслибрис «Портрет 
друга»

Этическая 
грамматика «До 
дружбы надо 
вырасти».

Родительские  собрания

«Вся семья 
вместе, так и 
душа на месте»

«Воспитание в 
семье»

«Взаимоотношения в семье»

3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни.

«Что я должен 
делать в классе?»

Беседа «Кто 
ленив, тот и 
сонлив» - если 
ты не выучил 
урок или 
проспал?

Классный альбом 
«Кем я буду, когда
вырасту?»

 Дискуссия Почему 
так говорят «Делано 
наспех – сделано 
насмех»?

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс»

Исследовательска
я деятельность 
«Выращивание 
простейших 
сельскохозяйствен
ных культур 
«Огород на 
подоконнике»

Исследовательск
ая деятельность 
Выращивание 
рассады цветоч-
ных культур.

Работа на при-
школьном 
участке «Сами 
садик мы 
садили, сами 
будем поливать»

Работа на пришкольном участке. 
Проектно-исследовательская 
деятельность: «Какие семена всходят 
быстрее?», «Овощные культуры», «Злаки»,
«Бобовые культуры».

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не
растить белоручек!»

4.Формирование
ценностного 
отношения к  

Поговорим о семейных традициях:

Разговор «Я – Диспут «Что 
такое честь 

Живая газета 
«Трудно ли быть 

Составление 



семье, здоровью 
и здоровому 
образу жизни.

надежда семьи».

Сбор пословиц о 
мамах.

фамилии?»

Конкурс 
«Бабушкины 
секреты».

Раздумья на 
тему «Когда 
маме грустно».

мамой?»

Будем заботиться 
о младших.

родословной.

Откровенный 
разговор «Старость – 
всегда слабость».

Выставка рисунков «Вместе с мамой,
вместе с папой».

Конкурс газет «Моя семья – моя радость».

Родительское собрание

«Без простуд» «Культура семейная и культура 
физическая».

«К здоровому образу 
жизни».

Игра «В гости к 
Мойдодыру»:

Дружи с водой.

Чтоб глаза 
видели.

Какого ухода 
требуют уши.

И о коже надо 
заботиться.

Приятного 
аппетита.

Крепкие- крепкие 
зубы.

Спокойной ночи.

Игра «В гости к 
Мойдодыру»:

Руки и ноги тебе
ещё пригодятся.

Держи осанку! 
Как уберечься от
простуды. Что 
нужно знать о 
лекарствах.

Праздник «Как 
стать 
Неболейкой?»

Театрализация  
«Румяные 
щеки»:Как живет 
организм?

Наши органы.

Признаки 
болезни. Болезни 
грязных рук. 
Порезы, ссадины 
и царапины. 
Диспут «Что 
может чело-
век?»Смотрим 
телевизор.

Посиделки 
«Неболейка»:

Уроки семьи … 
(Пригласить 
родителей,  дети 
которых редко 
болеют, с советами о 
ЗОЖ) Конкурс по-
лезных советов 
«Здоровье – главное 
богатство».

Как одолеть болезнь?

Как настроение?

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание).

Выставка 
«Природа и 
фантазия»

Выставка 
«Осенний лист –
краса природы»

Проектно-исследовательская 
деятельность: «Природа  Алтая»

 Урок в природе «Все на белом свете 
солнышкины дети»

Беседа «Экология – это наука о том, как 
сберечь дом»

Акция «Кормушки для зимующих 
птиц»

Праздник птиц. Конкурс«Лучший домик 
для птиц»

Родительское собрание «О воспитании любви к природе»

6. Воспитание 
ценностного 

Час откровения:

Не поддавайся унынию, всегда будь Никогда никому Опасная сладость 



отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 

готов к новой радости. Научись 
радоваться успехам одноклассников.

не завидуй.

Злые чувства – 
враг здоровья 
души.

злых чувств. Как 
оберегать свою душу 
от дурного.

Этические беседы:

Будь непримирим 
к грубости

Недопустимость 
кличек и 
прозвищ

Не будь 
равнодушным

Ты против лжи, 
нечестности!

  Тест «Ваши отношения с детьми».

Конкурс «Здоровье и дружная семья».

«Круглый стол» «Воспитание доброты: опыт семьи»

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.

Первый  уровень  результатов —  приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т.  п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  человек  действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,

свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  обучающегося  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:

    •  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;



    • на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;

    •  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими  элементов  опыта
нравственного поведения и жизни.

Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление  значимых
эффектов духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие
нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социально  психологического  здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу        и т. д.

        По каждому из   направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  

Направления
программы

Ожидаемые результаты

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам,  свободам  и
обязанностям человека

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному  культурно-историческому  наследию,
государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
русскому  и  родному  языку,  народным  традициям,  старшему
поколению;

-элементарные  представления  об  институтах  гражданского
общества,  о  государственном  устройстве  и  социальной
структуре  российского  общества,  наиболее  значимых
страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и
культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения
гражданского и патриотического долга;

-первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского
общества, национальной истории и культуры;

-опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,
патриотической позиции;

-опыт социальной и межкультурной коммуникации;

-начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.

Воспитание
нравственных  чувств  и
этического сознания

-начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах
нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах
взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,
носителями  разных  убеждений,  представителями  различных
социальных групп;

-нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми,  взрослыми  в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;



-уважительное отношение к традиционным религиям;

-неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

-способность  эмоционально  реагировать  на  негативные
проявления  в  детском  обществе  и  обществе  в  целом,
анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и
поступков других людей;

-уважительное  отношение  к  родителям  (законным
представителям),  к  старшим,  заботливое  отношение  к
младшим;

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.

Воспитание трудолюбия,
творческого  отношения
к учению, труду, жизни

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

-ценностное и творческое отношение к учебному труду;

-элементарные представления о различных профессиях;

-первоначальные  навыки  трудового  творческого
сотрудничества  со  сверстниками,  старшими  детьми  и
взрослыми;

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового;

-первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах
общественно полезной и личностно значимой деятельности;

-потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных  и  наиболее  привлекательных  для  ребёнка  видах
творческой деятельности;

-мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,
познавательной  и  практической,  общественно  полезной
деятельности.

Формирование
ценностного  отношения
к  семье,  здоровью  и
здоровому образу жизни

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких
и окружающих людей;

-формирование ценностного отношения к семье как к основе
российского общества

-формирование  у  младшего  школьника  уважительного
отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к
старшим и младшим;

-представления  обучающегося  о  культурно-исторических



традициях российской семьи, знания о семейных ролях;

-элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

-первоначальный  личный  опыт  здоровьесберегающей
деятельности;

-первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта  для  здоровья  человека,  его  образования,  труда  и
творчества;

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.

Воспитание ценностного
отношения  к  природе,
окружающей  среде
(экологическое
воспитание)

-ценностное отношение к природе;

-первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-
нравственного отношения к природе;

-элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического
отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  нормах
экологической этики;

-первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной
деятельности  в  школе,  на  пришкольном  участке,  по  месту
жительства;

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание ценностного
отношения  к
прекрасному,
формирование
представлений  об
эстетических  идеалах  и
ценностях  (эстетическое
воспитание)

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

-первоначальные  умения  видеть  красоту  в  поведении,
поступках людей;

-элементарные  представления  об  эстетических  и
художественных ценностях отечественной культуры;

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества,  этнокультурных  традиций,  фольклора  народов
России;

-первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,
наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

-первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах
творческой деятельности, формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;

-мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в



пространстве образовательного учреждения и семьи.

Для проведения мониторинга полученных результатов планируется использовать следующие 
диагностики:

 Диагностика уровня воспитанности; 

 Диагностика уровня социализированности; 

 Диагностика уровня учебной мотивации; 

 Диагностика уровня удовлетворённости учебным процессом (дети, родители); 

 «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения» 

 Занятость учащихся во внеурочной деятельности 

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений  выпускников
начальной школы, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции
(этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  политические  предпочтения  и  др.);
характеристика  социальных  чувств  (патриотизм,  толерантность,  гуманизм  и  др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных результатов  в  МБОУ «СОШ № 19
города  Новоалтайска  Алтайского  края»  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4.Программа формирования экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни.

Пояснительная записка

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся  -  это  комплексная  программа  формирования  представлений  об  основах
экологической  культуры  личности  обучающегося,  на  примере  экологически  сообразного
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического  и  психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы:
образовательная программа начального общего образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования  экологической
культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются:

- Федеральный закон №273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями



здоровья» Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15, постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации 10 июля 2015 года N 26;

Программа  формирования  экологической  культуры,  здоровья  и  безопасного  образа  жизни
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:

-неблагоприятные  социальные  (неполные  семьи),  экономические  (малообеспеченные  и
многодетные семьи) и экологические условия; 

-факторы  риска  (наличие  детей  с  хроническими  заболеваниями),  имеющие  место  в
образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;

-особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей
опыта  «нездоровья»  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь,
не восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его
нарушений, как актуальной и значимой. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни  определена  Приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2014  N  1599"Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"и включает: 

- цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры,  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  описание
ценностных ориентиров в ее основе;

-  направления  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению  безопасности  и
формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие  специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;

-  модель  организации  работы,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
поведения;

-  критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  в  части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;

-  методика  и  инструментарий  мониторинга  достижений  планируемых  результатов  по
формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся.

Цель, задачи и результаты деятельности.



Цель  программы:  обеспечить  системный  подход  к  созданию  экологической  и
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм
поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
обучающихся,  способствующей  познавательному  и  эмоциональному  развитию  детей,
достижению планируемых результатов. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

обучающихся, сгруппированы по трем уровням:

В области формирования личностной культуры:

 сформировать  умения противостоять  в  пределах возможностей действиям и  влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,

полезных продуктах;
 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 расширять знания и навыки по экологической культуре.

В области формирования социальной культуры:

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье, охранять природу;

 дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  негативных
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные
заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения
зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их
пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в  азартных
играх;

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

В области семейной культуры:

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности;

 сформировать  представление  об  основных  компонентах  экологической  культуры  и
здорового образа жизни;

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Учитывая,  что  одним  из  компонентов  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа
жизни  является  просветительская  работа  с  родителями  обучающихся,  в  программе
предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию
у  детей  устойчивого  навыка  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  к  природоохранной
деятельности.



Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни- это
комплексная  программа формирования  у  обучающихся  с  умственной отсталостью установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического  и  психологического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа  формирования  экологической  культуры  разрабатывается  на  основе  системно-
деятельностного  и  культурно-исторического  подходов,  с  учётом  этнических,  социально-
экономических,  природно-территориальных  и  иных  особенностей  региона,  запросов  семей  и
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания,
условий,  планируемых  результатов,  а  также  форм  ее  реализации,  взаимодействия  с  семьёй,
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как
гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  безопасность  человека  и
государства.  Она  направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности  обучающихся  действовать
предусмотрительно,  придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,
ценить  природу  как  источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,
материального благополучия.

Планируемые результаты:

К личностным результатам обучающихся относятся:

-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию в  сфере  здоровья  и  безопасности,
экологической культуры;

-  сформированность  мотивации  к  познанию  закономерностей  формирования  и  сохранения
здоровья человека;

-  сформированность  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих;

-  развитие  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и  настойчивости  в
достижении результата;

-  внутренняя  позиция  при  самостоятельном  выборе  стиля  поведения  в  повседневной  и
экстремальной ситуации.

К межпредметным результатам относятся:

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых учебных действий
(познавательные,  регулятивные,  личностные  и  коммуникативные),  позволяющие  сохранять
здоровье в процессе обучения и других видах деятельности;



- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его
здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
как  фактора,  способствующего  развитию  ребенка  и  достижению  планируемых  результатов
общего образования.

К предметным результатам относятся:

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению
нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также
система  основополагающих  элементов  научного  знания  в  сфере  здоровья  и  безопасности,
лежащая в основе современной научной картины мира;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире
на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа
жизни; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.

Программа  формирования  экологической  культуры  обеспечивает  формирование  ценностных
ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а
также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

-  приобретение  знаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях  человеческого
организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых
элементов спортивной подготовки;

-  составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,  соблюдения
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

-  получение  навыков  личной  гигиены,  рационального  использования  природных  факторов,
экологически грамотного питания;

-  получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,  взаимозависимости  физического,
психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности;

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для
укрепления своего здоровья.

II. Направления деятельности программы.



Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся  реализуется по следующим направлениям:

1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательной  организации  с  целью
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с интеллектуальными
нарушениями. 

2.  Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  средствами  урочной
деятельности  при  использовании  программного  материала,  формирующего  у  обучающихся  с
умственной отсталостью установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего
обсуждение  проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни,  укреплением  собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

3.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленной  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной подготовленности обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья  в  различных  формах  (на  уроках
физкультуры,  в  секциях,  при  проведении  динамических  пауз  на  уроках,  на  переменах,  при
проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об
экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологической
этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  в  ходе  экскурсий,
прогулок,  туристических  походов  и  путешествий  по  родному  краю;  приобретения
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном
участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей
(законных  представителей),  обучающихся  и  педагогов  образовательной  организации,
обеспечивающей расширение опыта общения с природой.

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления  здоровья  обучающихся  направлена  на  повышение  уровня  их  знаний  в  форме
проведения  родительского  лектория,  привлечения  родителей  (законных  представителей)  к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа  жизни   является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  практическая  работа
обучающихся  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  способствующая
практическому освоению ими знаний,  основ  здорового  образа  жизни;  развитию потребности
взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима
дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены.

Анализируя возможности учреждения можно выделить следующие услуги и условия, которыми 
располагает школа:

В  школе  создана  материально-техническая  база,  обеспечивающая  оптимальные  условия  для
сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся.  Все  школьные  помещения  соответствуют
санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны
здоровья  и  охраны  труда  обучающихся.  В  школе  соблюдаются  требования  к  использованию



технических средств обучения, в том числе компьютеров. Учащиеся начальной школы обучаются
в  закреплённых  за  каждым  классом  учебных  помещениях.  При  оборудовании  учебных
помещений  по  возможности  максимально  соблюдены  все  требуемые  нормы  расположения
оборудования.  Учебные  помещения  имеют  рабочую  зону  учащихся  (размещение  учебных
столов),  рабочую  зону  учителя,  пространство  для  размещения  учебно-наглядных  пособий  и
технических  средств  обучения  (TCО).  Учебные  помещения  школы  оснащены  двуместными
партами.

Для  проведения  занятий  на  свежем  воздухе  имеется  оборудованная  игровая  площадка.  Есть
кабинеты педагога-психолога, логопеда, медицинский кабинет. Санузлы для мальчиков и девочек
расположены на  1-ом этаже.  Полы туалетных и  умывальных комнат  выстланы керамической
плиткой.  Состояние  воздушно-теплового  режима,  освещения  в  школе,  водоснабжения  и
канализации, противопожарной системы соответствуют требованиям САНПиНа.

В  школе  работает  столовая, позволяющая  организовывать  качественное  горячее  питание
обучающихся  в  урочное  и  внеурочное  время.  Все  учащиеся  получают  обеды.  Система
организации  питания  в  школе  ставит  перед  собой  следующие  задачи:  обеспечить  учащимся
полноценное  горячее  питание;  следить  за  калорийностью  и  сбалансированностью  питания;
прививать учащимся навыки здорового образа жизни; формировать культуру питания и навыки
самообслуживания.  Питание в столовой проходит организованно.

В школе функционирует спортивный  зал, имеется всё необходимое оборудование.

Соблюдается питьевой режим, режим проветривания, кварцевания (при необходимости).

Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  инфраструктуры  в  школе
поддерживает квалифицированный состав педагогических работников,  работников столовой и
обслуживающего персонала.

Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: медицинская сестра, педагог-психолог,
учитель физической культуры.

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. Сохранение и укрепление здоровья
учащихся  средствами  рациональной  организации  их  деятельности  достигается  благодаря
систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебного  процесса,  снижения  функционального  напряжения  и  утомления  детей,  создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях).

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.

Основная  идея  УМК  «Школа  России»  (учебно-методического  комплекса)  -  это  оптимальное
развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,
способностей,  интересов,  склонностей,  развития)  в  условиях  специально  организованной
учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в
роли  организатора  учебной  ситуации.  УМК  имеет  богатую  палитру  возможностей  для



достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывного общего
развития каждого ребенка, целостности картины мира, учета индивидуальных возможностей и
способностей  школьников,  прочности  и  наглядности,  охраны  и  укрепления  психического  и
физического  здоровья  детей.  УМК создан  на  основании  системно-  деятельностного  подхода,
позволяющего  ориентировать  педагога  на  достижение  личностных  и  метапредметных
результатов обучения обучающихся.

УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание
учебников  имеет  культурологический,  этический  и  личностно  ориентированный  характер  и
обеспечивает возможность понимания учащимися основных правил поведения в обществе на
основе  традиционных  духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка.
Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного
здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ
жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале
пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня.

Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова,  детских
писателей,  фольклорные  произведения  народов  России,  работая  с  которыми  дети  постигают
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В
процессе  взаимодействия  учащихся  с  художественными произведениями,  которому  помогают
вопросы  и  задания,  происходит  не  только  интеллектуальное  познание,  но  и  самопознание,
переосмысление  читательских  переживаний  и  перенос  нравственных  открытий  в  жизненный
опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся.

В курсе «Окружающий мир» выделяются темы, рассматривающие различные аспекты здоровья
человека. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного
поведения  ребенка  в  природном  и  социальном  окружении  (например,  «Как  уберечь  себя  от
беды»).  Знакомство  с  организмом  человека  и  функционированием  основных  систем  органов
(«Человеческий организм», «Изучаем органы чувств», и др.) позволяет акцентировать внимание
учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах
личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья.

Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и дает
пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр.

В  курсе  «Технология»  формируются  первоначальные  представления  о  созидательном  и
нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности
правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках профессионально-трудового обучения особое значение уделяется освоению учащимися
правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.

Вопросы  и  задания  УМК  помогают  учащимся  критически  оценивать  собственные  и  чужие
поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями
и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения



к родителям,  заботы о младших и старших,  ответственности за  другого человека,  осознавать
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и
нацеливать  учащихся  на  укрепление  собственного  физического,  психологического,
нравственного и духовного здоровья.

III. Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни строится на основе экологической культуры.

Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека, проявляющаяся в
сфере взаимодействия человека с  природой,  базируется на системе экологических ценностей,
ведущей из которых является гармония человека с природой. 

Экологическая  культура  соединяет  человека  и  природу  и  отражает  истинно  человеческое
отношение к природе. 

Экологическое  образование  определяется  как  распространение  экологических  знаний  о
состоянии  окружающей  среды,  охране,  рациональном  использовании  и  восстановлении
природных ресурсов. Реализация данного направления в урочное и внеурочное время связана с
использованием:

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  направленная на
повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом  чрезмерного
функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха, включает:

.. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся
на всех этапах обучения;

..  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

.. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;

.. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

.. индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности), работа по адаптированным индивидуальным программам.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются современные компьютеры с
доступом  в  Интернет,  интерактивная  доска,  большинство  кабинетов  обеспечены



мультимедийным оборудованием, что позволяет на уроке использовать презентации, просмотр
видеоматериала.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

..  полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физического воспитания, в секциях и т. п.);

..  рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий
активно-двигательного характера

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы

формирования здорового и безопасного образа жизни

Направление деятельности

Содержание деятельности, мероприятия

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности

установка  на  здоровый  образ  жизни,  укрепление  физического,  нравственного  и  духовного
здоровья.

 Проведение  тематических  педсоветов  по  вопросам  нормирования  домашней  работы
обучающихся.

 Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий.
 Проведение  психологических  тренингов  для  учителей  по  вопросам  индивидуального

подхода к обучающимся.
 Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы учащихся.
 Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.п.

Просветительская работа с родителями направлена на объединение усилий для формирования
ЗОЖ у обучающихся

 Лекции, семинары, консультации для родителей по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья («Почему дети и родители не всегда понимают друг друга?», «Как
доставить  радость  маме?»,  «Агрессивные  дети.  Причины  детской  агрессии»,
«Утомляемость ребёнка и как с ней бороться»,  «Вредные привычки – профилактика в
раннем возрасте» и т.п.).

 Совместные  праздники  для  детей  и  родителей  по  профилактике  вредных  привычек
(«Папа, мама, я – спортивная семья», «День победы» и т.д.).

Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни включает в себя:

Просветительско-воспитательную работу с обучающимися:



-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных
на  формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  которые
должны  носить  модульный  характер,  реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо
включаться в учебный процесс;

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек, охране природы;

-проведение конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни реализуется путём:

- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные
спортивные  секции,  массовые  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  спортивные
соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение
их  в  занятия  подвижными  играми,  баскетболом,  волейболом,  пионерболом,  беговыми
упражнениями, прыжками, метанием мяча.

-организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через
урочную  и  внеурочную  деятельность:  урок-экскурсия,  урок-путешествие,  викторины,
проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы,
решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность.

-организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике
психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение
режима  труда  и  отдыха,  применение  здоровьесберерегающих  технологий,  соблюдение
санитарно-гигиенический  требований  и  норм.  Во  внеурочной  деятельности  организуются
подвижные игры во время перемен, тематические беседы, выпуск газет, беседы с родителями о
соблюдении режима дня школьников.

-  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  реализуется  через  встречи  с
инспекторами  дорожного  движения,  беседы,  праздники,  конкурс  «Безопасное  колесо»,
оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков.

IV.  Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  в
части  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры
обучающихся.

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости
учащихся и т.п.

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных
часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 



Критериями  эффективности  реализации  программы  является  овладение  обучающимися
умениями:

-  следовать  социальным  установкам  экологически  культурного,  здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её;

-оценивать  соответствие  мотива  и  результата  поведения  с  позиции  экологической  культуры,
взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.

Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:

Высокий  уровень:  у  обучающихся  выражены  ответственное  отношение  к  сохранению
собственного  здоровья  и  жизни,  здоровья  и  жизни  окружающих,  постоянный  интерес  и
мотивация  к  изучению  вопросов  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Присутствует
динамичная  система  знаний  по  вопросам  здоровья  и  безопасности,  экологической  культуре,
логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний.
Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в
сфере  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Обучающиеся  проявляют
инициативу  и  принимают  активное  участие  в  здоровьесберегающем  воспитательно-
образовательном  процессе,  способны  к  продуктивной  творческой,  научно-исследовательской
деятельности по данному направлению.

Средний уровень  позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных требований в
сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном процессе.
Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого
порядка,  ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни,  здоровья и
жизни  окружающих  проявляется  не  всегда.  Мотивация  к  деятельности  в  области
здоровьесбережения  и  безопасности  носит  чаще  прагматический  характер.  Отмечается
преобладание  периодического  интереса  к  проблемам  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
владение  знаниями,  умениями  и  навыками  сохранения  здоровья  и  безопасности,
среднепродуктивная деятельность по данному направлению.

Низкий  уровень  характеризуется  преимущественно  начальной  степенью  развития  ее
компонентов,  преобладанием  ситуативного  интереса  к  проблемам  здорового  образа  жизни.
Отмечаются  фрагментарные,  узкоприкладные  знания  в  области  здоровья,  экологической
культуры,  не  развитые:  самоорганизация,  самоконтроль  и  самооценка.  Обучающиеся  этого
уровня  культуры  здоровья  могут  признавать  важность  проблемы  формирования  здорового  и
безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.

V.  Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых  результатов  по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и
формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа
жизни  у  обучающихся  используется  методика  и  инструментарий,  предусмотренный
программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами



и  классными  руководителями  в  форме  педагогического  наблюдения,  анкетирования,  опроса,
тестирования.

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и
их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. Основные
результаты реализации программы формирования экологической культуры и культуры здорового
и  безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,
предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, однако оцениваются в
рамках мониторинговых процедур:

1)  анкетирование,  тестирование  обучающихся,  родителей  и  учителей,  мониторинговое
обследование  функциональной  готовности  (уровень  физического  развития  и  физической
подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию).

2)  мониторинг  гигиенических  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования:

- требований к воздушно-тепловому режиму;

-требований к водоснабжению и канализации;

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;

-требований к организации учебного процесса;

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;

-требования к организации питания;

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами
школы,  социологические  опросы  по  проблемам  необходимости  и  организации  работы  по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

4)  прогнозирование  и  планирование  вариантов  дальнейшего  совершенствования  развития
здоровьеформирующего образовательного процесса;

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни школьников.

6)  мониторинг  качества  формирования  у  педагогов  и  родителей  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни;



7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические
семинары,  индивидуальные  консультации  администрации  школы,  медицинских  работников,
методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное
обучение, самообразование). 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  в
школе, предусматривает достижение следующих результатов образования:

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия.

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.

•  Повышение  заинтересованности  работников  школы-интернат  в  укреплении  здоровья
обучающихся, воспитанников.

• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их родителей (законных
представителей) к вопросам здорового образа жизни.

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе-интернат.

• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом детей
из специальной медицинской группы в подготовительную, а из подготовительной в основную.

•  Приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях  человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий);

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;

•  Практическое  освоение  методов  и  форм  физической  культуры,  здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях  школы  и  внешкольных  учреждений,  при  подготовке  и  проведении  подвижных  игр,
спортивных соревнований);

•  Составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,  поддержание
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела,
рационально  пользоваться  оздоровляющим  влиянием  природных  факторов  (солнца,  чистого
воздуха,  чистой  воды),  экологически  грамотного  питания  (здоровьесберегающими  формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);

•  Получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,  взаимозависимости  здоровья
физического,  нравственного  (душевного)  и  социального-психологического  (здоровья  семьи  и



школьного  коллектива)  -  в  ходе  бесед  с  педагогами,  педагогом-  психологом,  медицинскими
работниками, родителями;

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  педагогом-  психологом,  медицинскими
работниками, родителями).

2.5.Программа коррекционной работы

Получение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения  их  полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной  самореализации  в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Этому  направлению  служит  концепция  инклюзивности,  которая  обеспечивает
осуществление  лозунга  «Образование  для  всех»,  предъявленного  новому  тысячелетию
передовым человечеством планеты. 

Это обеспечение права на образование каждого ребенка, независимо от его физических и
интеллектуальных способностей.

Изолированность системы специального образования приводит к тому, что обучающийся
с особыми образовательными потребностями оказывается исключенным из многих социальных
связей.  Дети  лишаются  информации,  доступной  их  сверстникам,  они  не  умеют  вступать  в
равноправные  отношения  с  разными  людьми.  У  них  нет  возможности  для  освоения  разных
социальных ролей, способов сотрудничества с разными людьми. В результате этого затрудняется
их бесконфликтное включение в социум.

Принимая во внимание многообразие социального заказа, который исходит из желания
родителей  и  возможности  детей,  при  отсутствии  необходимых  видов  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений по месту жительства, решение проблем обучения
всех  детей  должна  взять  на  себя  общеобразовательная  школа.  Такая  школа  должна  быть
обращена лицом к ребенку,  должна обеспечивать реальные условия его обучения и развития,
создать для всех детей единую систему общения, адаптации и социализации. 

Поэтому, в соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего
образования, мы разработали программу коррекционной работы, направленную на создание в
нашем  образовательном  учреждении  специальных  условий  обучения  и  воспитания,
позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона
«Об  образовании»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  а  также  с  учетом  опыта  работы  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №19  города
Новоалтайска Алтайского края» (далее МБОУ СОШ №19).



Категория обучающихся, на которых направлена реализация программы:

 обучающиеся, имеющие проблемы в обучении;
 одаренные дети;
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с ОВЗ).

К обучающимся с ОВЗ относятся дети:

- с нарушениями слуха: глухие и слабослышащие; 

- с нарушением зрения: слепые и слабовидящие;

- с тяжелыми нарушениями речи;

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- с задержкой психического развития; 

- с умственной отсталостью; 

- с нарушениями аутистического спектра.

Особенности обучающихся с ОВЗ:

- замедленное и ограниченное восприятие; 

- недостатки развития моторики; 

- недостатки речевого развития; 

- недостатки развития мыслительной деятельности; 

- недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 

- пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях; 

- недостатки в развитии личности.

Цель  программы: создание  системы  комплексной  помощи  обучающимся,  имеющим
пробелы  в  обучении,  одаренным  детям  и  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  освоении  основной  образовательной  программы,  их  социальную  адаптацию  и
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы.

Задачи программы:

1.Своевременно  выявлять  обучающихся,  имеющих  проблемы  в  обучении,  одаренных
детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2.Разрабатывать  и  реализовывать  индивидуальное  и  групповое  обучение  для
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ. 

3.Определить  особенности  организации  образовательного  процесса  для
рассматриваемой категории  обучающихся  в  соответствии  с  индивидуальными особенностями
каждого, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.

4. Создавать условия, способствующие освоению обучающимися, имеющими проблемы
в обучении, одаренными детьми и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья



основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и  их  интеграции  в
образовательном учреждении.

4.Осуществлять  педагогическую,  психологическую  помощь  обучающимся,  имеющим
проблемы  в  обучении,  одаренным  детям  и  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

5.  Реализовывать  систему  мероприятий  по  социальной  адаптации  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья.

6. Формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации
в условиях реальной жизненной ситуации.

7.  Развивать  коммуникативную  компетенцию,  формы  и  навыки  конструктивного
личностного общения в группе сверстников.

8.  Оказывать  консультативную  и  методическую  помощь  родителям  (законным
представителям)  обучающихся,  имеющих  проблемы  в  обучении,  одаренных  детей  и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим,
социальным, правовым и другим вопросам в пределах своей компетенции.

Содержание и реализацию программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:

— преемственность;

— соблюдение интересов обучающегося;

— системность;

— непрерывность;

— вариативность;

—рекомендательный характер оказания помощи.

Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования,  необходимых
обучающимся, имеющим трудности в обучении, одаренным детям и обучающимся с ОВЗ для
продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы коррекционной  работы с
другими  разделами  программы  основного  общего  образования:  программой  развития
универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
программой  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  обучающихся,  программой
воспитания и социализации обучающихся.

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,  который
призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.

Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  обучающихся,
имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ, а также всесторонний



многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность
их действий в  решении проблем обучающегося;  участие в  данном процессе всех участников
образовательного процесса.

Непрерывность. Принцип  гарантирует  обучающемуся  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования  обучающимися,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)
психическом развитии.

Рекомендательный характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся,
имеющих  проблемы  в  обучении,  одаренных  детей  и  обучающихся  с  ОВЗ  выбирать  формы
получения  обучающимися образования, образовательные учреждения, защищать законные права
и  интересы  обучающихся,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  обучающихся  с  ОВЗ  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы

—  диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  обучающихся,
имеющих  проблемы  в  обучении,  одаренных  детей  и  обучающихся  с  ОВЗ,  проведение  их
комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-
педагогической помощи в условиях МБОУ «СОШ №19»;

—  коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  обучающихся,  имеющих
проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ в условиях МБОУ «СОШ №19»;

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ и их
семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

—  информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории обучающихся,  со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися
(как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

—  своевременное  выявление  обучающихся,  нуждающихся  в  специализированной
помощи;

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

—  комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на  основании  диагностической
информации от специалистов разного профиля: учителя, психолога,  логопеда, врача-педиатра,



врача-психиатра.

—  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ.

—  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
обучающихся, испытывающих трудности в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ;

—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  обучающегося,
испытывающего проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей.

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор  оптимальных для  развития  обучающихся,  имеющих проблемы в  обучении,
одаренных детей и обучающихся с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

—  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и
трудностей обучения данной категории детей;

—  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  обучающегося
данной  категории  в  динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

—  коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций  данной  категории
обучающихся;

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося данной категории
и психокоррекцию его поведения;

— социальную защиту обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей
и  обучающихся  с  ОВЗ  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при  психотравмирующих
обстоятельствах.

Консультативная работа включает: 

—  выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
обучающимися, имеющими проблемы в обучении, одаренными детьми и обучающимися с ОВЗ,
единых для всех участников образовательного процесса;

—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимися,  имеющими  проблемы  в
обучении, одаренными детьми и обучающимися с ОВЗ;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения обучающихся,  имеющих проблемы в обучении,  одаренных детей и
обучающихся с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

—  различные  формы  просветительской  деятельности  с  педагогами,  родителями  и



обучающимися, имеющими проблемы в обучении, одаренными детьми и обучающимися с ОВЗ
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  обучающихся,  имеющих
проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ.

Этапы реализации программы

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

I  этап  (май  –  сентябрь). Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-
аналитическая  деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых
образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия
требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой
базы школы.

II  этап  (октябрь  -  май) Этап  планирования,  организации,  координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность  и  процесс  специального  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  при  специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории обучающихся.

III  этап  (май-  июнь) Этап  диагностики  коррекционно-развивающей
образовательной  среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является
констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных программ особым образовательным потребностям обучающегося.

IV  этап  (август  –  сентябрь) Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-
корректировочная  деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в
образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с ОВЗ, корректировка условий
и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы

Механизм  взаимодействия  для  реализации  данной  программы  –  это  психолого-
педагогический консилиум МБОУ СОШ №19, психологическое,  социальное и педагогическое
сопровождение обучающихся, имеющих трудности в обучении, одаренных детей и обучающихся
с ОВЗ.

Социальное партнерство:

 Краевая и городская психолого- медико -педагогическая комиссия;
 Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска;
 КГБУСО  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  города

Новоалтайска»;
 Родительская общественность.

Психолого-педагогическое  сопровождение  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  осуществляется  посредством  комплексной  технологии



психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения,  воспитания  и  социализации  со  стороны  школьных  специалистов,  действующих
координировано в течение всего периода обучения ребенка в школе. В службу сопровождения
кроме педагогов входят специалисты: педагог-психолог и социальный педагог.

Основные этапы сопровождения:

1. В начале учебного года работа с документацией, подбор диагностического минимума для
детей с ОВЗ, изучение анамнеза.

2. Психолого-педагогическое  обследование  ребенка,  определение  ресурсного  состояния,
предмета выравнивания, зон особого внимания.

3. Рекомендации  педагогам  и  родителям  по  работе  с  ребенком  ОВЗ,  выбору  стратегий
воспитания и обучения

4. Разработка  стратегии  сопровождения  ребенка,  утверждение  на  заседании  школьного
психолого-медико-педагогического  консилиума индивидуальной  программы  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающегося,  исходя  из  потребностей,  особенностей
развития и возможностей каждого конкретного ребенка.

5. Реализация  индивидуальной  программы  психолого-педагогического  сопровождения
обучающегося в течение учебного года 

а) индивидуальные занятия педагога-психолога с ребенком;

б) консультирование родителей;

в) социальный патронаж семьи;

г)  промежуточные  результаты  развития  ребенка,  отраженные  в  дневнике  динамического
наблюдения (педагогические и психологические наблюдения);

д) организация внеурочной деятельности обучающихся.

6. Мониторинг  динамики  развития  детей  с  ОВЗ  и  эффективности  индивидуальных
коррекционно-развивающих программ.

7.  Итоговое  заседание  ПМПк,  посвященное  анализу  выполнения  программы  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающегося,  рекомендации  для  следующего  этапа
обучения.

Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии;

—  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  обучающегося;
соблюдение  комфортного  психо  -  эмоционального  режима;  использование  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

—  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);



— обеспечение участия всех обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных
детей и  обучающихся с  ОВЗ,  независимо от  степени выраженности нарушений их развития,
вместе со всеми детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

Программно-методическое обеспечение 

В процессе  реализации программы коррекционной работы могут  быть  использованы
коррекционно-развивающие  программы  (психолога,  логопеда,  педагога),  инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
учителя—логопеда.

В  случаях  с  выраженными  нарушениями  психического  и  физического  развития  по
индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование  специальных
(коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое  обеспечение заключается  в  создании  надлежащей
материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.        

   Информационное обеспечение

Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной
образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения
обучающихся,  имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных
информационно-коммуникационных технологий.

1. Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся
с ОВЗ

Диагностическое направление

Цель: выявление  характера  и  интенсивности  трудностей  развития  обучающихся,
имеющих  проблемы  в  обучении,  одаренных  детей  и  обучающихся  с  ОВЗ,  проведение  их
комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-
педагогической помощи.

Таблица 1. Содержание диагностического направления

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичност

ь в течение
года)

Ответственны
е

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная 
диагностика для
выявления 
обучающихся, 
имеющих 
проблемы в 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной
помощи.

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование;

анкетирование 
родителей, беседы

сентябрь Классный
руководитель



обучении, 
одаренных 
детей и 
обучающихся с 
ОВЗ

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

с педагогами Социальный
педагог

Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" 
обучающихся

Диагностировани
е

Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(протокола 
обследования)

сентябрь Классные
руководители

Социальный
педагог

Медицинский
работник

школы

Социально-педагогическая диагностика

Определить 
уровень 
организованност
и 
обучающегося, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам

Определить 
группу 
обучающихся, 
имеющих 
трудности в 
обучении по 
каждому 
предмету.

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
обучающегося, 
умении учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики.

Сентябрь-
октябрь

Классный
руководитель

Учитель-
предметник

Определить
одаренных
детей  и  их
уровень

Получение
объективной
информации  об
одаренности
обучающегося,

Анкетирование,
наблюдение  во
время  занятий,
беседа  с
родителями,

Сентябрь  -
октябрь

Классный
руководитель



умении  учиться,
особенности
личности,  уровню
знаний  по
предметам.

посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Учитель-
предметник

Коррекционно-развивающее направление

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования  и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-личностной  сфере
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и обучающихся с ОВЗ.

Таблица 2. Содержание коррекционно-развивающего направления

Задачи
(направления
деятельности)

Планируем
ые результаты

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичност
ь  в  течение
года)

ответственные

Психолого-педагогическая работа

Обеспечить 
педагогическое
сопровождени
е 
обучающихся, 
имеющих 
проблемы в 
обучении, 
одаренных 
детей и 
обучающихся с
ОВЗ

Планы,
программы

Разработать
индивидуальную
программу  по
предмету.

Разработать
воспитательную
программу  работы
с классом

Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
обучающегося

сентябрь Учитель-
предметник,
классный
руководитель

Обеспечить
психологическ
ое
сопровождени
е
обучающихся,
имеющих
проблемы  в
обучении,
одаренных
детей  и
обучающихся с
ОВЗ

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
групп  для
коррекционной
работы  и
групповых
занятий.

2.Составление
расписания
групповых
занятий.

3.Проведение
коррекционных
групповых

До 10.10

10.10-15.05

Заместитель
директора по УВР,
учитель-
предметник



занятий.

4.Отслеживание
динамики развития
обучающегося

Профилактическая работа

Создание
условий  для
сохранения  и
укрепления
здоровья
обучающихся,
имеющих
проблемы  в
обучении,
одаренных
детей  и
обучающихся с
ОВЗ

Благоприятны
е условия для
сохранения  и
укрепления
здоровья
обучающихся,
имеющих
проблемы  в
обучении,
одаренных
детей  и
обучающихся
с ОВЗ

Разработка
рекомендаций  для
педагогов,
учителя,  и
родителей  по
работе  с
обучающихся,
имеющих
проблемы  в
обучении,
одаренных детей и
обучающихся  с
ОВЗ.

Внедрение
здоровьесберегаю
щих  технологий  в
образовательный
процесс
Организация  и
проведение
мероприятий,
направленных  на
сохранение,
профилактику
здоровья  и
формирование
навыков  здорового
и  безопасного
образа жизни.

Реализация
профилактических
программ  и
программ
реабилитации

В  течение
года

Социальный
педагог

Заместитель
директора по УВР

Заместитель
директора по ВР

Консультативное направление

Цель: обеспечение  непрерывности  специального  индивидуального  сопровождения
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей, обучающихся с ОВЗ и их семей
по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,



воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся

Таблица 3. Содержание консультативного направления

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

ответственные

Консультирование
педагогов

1.Рекомендации,
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.

2. Разработка 
плана 
консультативной
работы с 
обучающимся, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному
плану-графику

Заместитель
директора по

УВР

Консультирование
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

1.Рекомендации,
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.

2.Разработка 
плана 
консультативной
работы с 
обучающимся

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Классные 
руководители

Социальный 
педагог

Заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование
родителей

1.Рекомендации,
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.

2.Разработка 
плана 
консультативной
работы с 
родителями

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному
плану-графику

Учитель – 
логопед,

Классные 
руководители,

Заместитель 
директора по 
УВР

Информационно – просветительская работа

Цель: организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.

Таблица 4. Содержание информационно – просветительской работы



Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

ответственные

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов.

Информационные
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Социальный 
педагог

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по 
УВР

Другие 
организации

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
обучающихся

Организация 
методических 
мероприятий

Информационные
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Социальный
педагог

Классные
руководители

Заместитель
директора по

УВР

Другие
организации

Организация работы школьного ППк как основного механизма сопровождения детей с ОВЗ

Психолого – педагогический консилиум (ППк) – это объединение специалистов разного
профиля, занимающихся развитием, обучением и адаптацией детей с особенностями развития по
разным направлениям и осуществляющих контроль за результативностью своей деятельности.

Основная  цель  школьного  ППк:  обеспечение  в  образовательном  учреждении
диагностико-  коррекционного  и  психолого-  медико-педагогического  сопровождения  детей  с
отклонениями в развитии, создание условий для их обучения и воспитания.

Школьный ППк строит свою деятельность в соответствии с Уставом образовательного
учреждения, договором с родителями, договором с городской психолого-медико-педагогической
комиссией  (ПМПк)  Председателем ППк является  заместитель  руководителя  образовательного
учреждения  по  учебно-воспитательной  работе.  Общее  руководство  ППк  возлагается  на
заместителя по учебно-воспитательной работе.

Документация школьного ППк: 

1. Положение о школьной ППк. 

2. Приказ о создании ППк в МБОУ «СОШ №19».

3.  Договор о взаимодействии городской ПМПК (комиссии) и школьной ППк ОУ 



4. План работы школьной ППк ОУ. 

5.  Списки  групп  коррекционно-развивающей,  иной  специальной  образовательной
направленности (детей обучающихся на дому, детей, занимающихся на групповых занятиях по
отдельным  предметам  учебного  плана,  находящихся  под  динамическим  наблюдением
специалистов ППк.

Консилиумы могут быть внеплановые и плановые. Назначение внеплановых: принятие
каких-либо  экстренных  мер  по  выявившимся  обстоятельствам;  изменение  направления
коррекционно-развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности;
изменение  образовательного  маршрута  (в  рамках  данного  образовательного  учреждения  или
подбор иного типа учебного заведения). 

Плановые ППк проводятся по заранее составленному плану. План составляется в начале
каждого учебного года. Их назначение: определение путей психолого- медико - педагогического
сопровождения ребенка; выработка согласованных решений по определению образовательного и
коррекционно-развивающего  маршрута;  динамическая  оценка  состояния  ребенка  и  коррекция
ранее  намеченной  программы;  решение  вопроса  об  изменении  образовательного  маршрута,
коррекционно-развивающей работы при завершении обучения (учебного года).

Выявление и мониторинг развития обучающихся, имеющих трудности в обучении, 
одаренных детей и обучающихся с ОВЗ

Для успешности воспитания и обучения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 
одаренных детей и обучающихся с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и 
выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 
психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
своевременно выявить обучающихся, имеющих проблемы в обучении, одаренных детей и 
обучающихся с ограниченными возможностями;
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности обучающегося, имеющего 
проблемы в обучении, одаренного ребенка и обучающегося с ОВЗ;
•определить оптимальный педагогический маршрут;
 •спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
•определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 
развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 
поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние,
неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-
педагогическое обследование.

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается
врачом  и  составляется  на  основании  ознакомления  с  документацией  ребенка  и  беседы  с
родителями  (или  лицами,  их  заменяющими).  Личный  анамнез  ребенка  содержит  следующие
сведения: 

- особенности беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и
влияние вредных факторов на беременность; 



- особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных
пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок
пребывания в роддоме.

Перечисляются  перенесенные  ребенком  заболевания,  особенности  лечения,  наличие
осложнений.  Указывается,  где,  как  и  кем  воспитывался  ребенок  до  момента  поступления  в
образовательное учреждение. «В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и
наследственности;  описывается состав семьи,  возраст и  образовательный уровень каждого ее
члена,  характерологические  особенности  родителей;  фиксируются  психические,
неврологические,  хронические  соматические  заболевания  родственников,  патологические
особенности  их  физического  облика.  Описываются  семейно-бытовые  условия,  в  которых
воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в
семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей
к алкоголю или наркотикам.

Педагоги  знакомятся  с  результатами  медицинского  обследования  по  документации
(медицинская  карта,  медицинская  справка  и  т.п.):  изучают  историю  развития  ребенка,
заключения специалистов. Это поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах
и  создать  необходимые  условия  для  его  развития  в  образовательном  учреждении.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в
изучении умственного развития детей. Результаты такого обследования могут рассматриваться в
совокупности с другими данными о ребенке.

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления
особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных
возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня
умственного  развития  и  состояния  интеллекта  детей  с  ОВЗ,  поскольку  эта  категория
обучающихся  представляет  исключительное  разнообразие.  Психологическое  обследование
проводит психолог.

Психодиагностическое  обследование  ребенка  с  проблемами  в  развитии  должно  быть
системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь,
эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В  качестве  источников  диагностического  инструментария  можно использовать  научно-
практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и
др.  Качественный  анализ  предполагает  оценку  особенностей  процесса  выполнения  ребенком
заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с
комплексными  нарушениями  для  определенного  содержания  дальнейшего  обучения  важным
является  педагогическое  обследование.  Педагогическое  изучение  предусматривает  получение
сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения
материала,  выявление  особенностей  образовательной  деятельности  обучающихся  с  ОВЗ.
Интересующие  сведения  можно  получить  при  использовании  таких  методов,  как
непосредственная  беседа  с  ребенком  и  родителями,  анализ  работ  дошкольника  (рисунков,
поделок  и  др.),  педагогическое  наблюдение.  Педагогическое  наблюдение  должно  быть



специально  спланированным,  точно  ориентированным  и  систематическим.  Оно  позволяет
оценить  степень  сформированности  деятельности  в  целом  —  ее  целенаправленность,
организованность,  произвольность,  способность  к  планированию  действий.  Особенно  важно
наблюдение  за  познавательной  активностью  ребенка,  в  процессе  которого  отмечается
мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей;
• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о любимом 
занятии дома и др.

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 
организацию процесса воспитания и обучения одаренных детей, обучающихся с ОВЗ и имеющих
проблемы в обучении.

Педагогическое сопровождение

Организация педагогического сопровождения включает в себя:
- работу психолого-медико-педагогического консилиума;
- выполнение рекомендаций городской психолого-медико-педагогической комиссии;
-оказание педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;
- организация индивидуальных педагогических маршрутов;
- организация педагогического взаимодействия.

Психолого-  педагогическое  сопровождение  обучающихся,  имеющих  проблемы  в
обучении,  одаренных детей  и  обучающихся  с  ОВЗ в  ОУ осуществляют социальный педагог,
классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей каждый из
участников  образовательного  процесса  составляет  план  работы  по  сопровождению
обучающихся. Каждый педагог должен разработать рабочую программу групповых занятий по
своему предмету,  план работы с одаренными детьми и рабочую программу индивидуального
обучения на дому (если такие дети имеются).

В системе работы выделяют следующие формы:
 проведение  индивидуальной  работы  с  обучающимися  и  их  родителями:

тематические беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;
 проведение малых педагогических советов, административных советов;
 ведение карт наблюдений динамики УУД;
 посещение,  взаимопосещение  уроков,  анализ  уроков  с  точки  зрения

здоровьесбережения;
 разработка методических рекомендаций учителю;
 анкетирование учащихся, диагностика;
 обследование школьников по запросу родителей.

Содержание и формы работы в данном направлении следующие:
 наблюдение  за  учениками  во  время  учебной  и  внеурочной  деятельности

(ежедневно);
 поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  медицинским

работником, администрацией школы, родителями;
 составление  психолого-педагогической  характеристики  учащегося  с  ОВЗ  при

помощи  методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального  обследования,  где  отражаются
особенности  его  личности,  поведения,  межличностных  отношений  с  родителями  и
одноклассниками,  уровень и  особенности интеллектуального развития и  результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка:



 составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  обучающегося,  где
отражаются  пробелы  знаний  и  намечаются  пути  их  ликвидации,  способ  предъявления
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;

 контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе;
 формирование  такого  микроклимата  в  классе,  который  способствовал  бы  тому,

чтобы  каждый  обучающийся,  имеющий  трудности  в  обучении,  одаренный  ребенок  о
обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;

 ведение  документации  (психолого-педагогические  дневники  наблюдения  за
учащимися и др.);

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.

 Так как в основной школе с одним обучающимся работает несколько учителей, нужно
выработать и применять в своей работе специфические особенности обучения такой категории
обучающихся. 

Ожидаемые результаты:

- создание «карты проблем»;

- создание аналитической справки об уровне сформированности УУД;

- диагностические портреты обучающихся.

Оценка результатов коррекционной работы с данной категорией детей производится по
результатам итоговой аттестации обучающихся, а сами результаты – это универсальные учебные
действия по каждому предмету в соответствии с ФГОС. Они прописаны в рабочих программах
по  предмету  у  каждого  учителя,  их  отслеживают  по  результатам  контрольно-измерительных
материалов.  Оценка  результатов  одаренных  детей  ведется  через  анализ  участия  и
результативности в различных, мероприятиях, конкурсах и т.д.

Механизмы реализации программы

Психолого-педагогическое  сопровождение  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  осуществляется  посредством  комплексной  технологии
психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения,  воспитания  и  социализации  со  стороны  школьных  специалистов,  действующих
координировано в течение всего периода обучения ребенка в школе. В службу сопровождения
кроме педагогов входят специалисты: педагог-психолог и социальный педагог.

Основные этапы сопровождения:

- В начале учебного года работа с документацией, подбор диагностического минимума для детей
с ОВЗ, изучение анамнеза.

- Психолого-педагогическое обследование ребенка, определение ресурсного состояния, предмета
выравнивания, зон особого внимания.

- Рекомендации педагогам и родителям по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий воспитания
и обучения

- Разработка стратегии сопровождения ребенка, утверждение на заседании школьного психолого-
медико-педагогического  консилиума индивидуальной  программы  психолого-педагогического
сопровождения обучающегося, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей
каждого конкретного ребенка.



-  Реализация  индивидуальной  программы  психолого-педагогического  сопровождения
обучающегося в течение учебного года 

а) индивидуальные занятия педагога-психолога с ребенком;

б) консультирование родителей;

в) социальный патронаж семьи;

г)  промежуточные  результаты  развития  ребенка,  отраженные  в  дневнике  динамического
наблюдения (педагогические и психологические наблюдения);

д) организация внеурочной деятельности обучающихся.

- Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-
развивающих программ.

8.  Итоговое  заседание  ППк,  посвященное  анализу  выполнения  программы  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающегося,  рекомендации  для  следующего  этапа
обучения.

Программа внеурочной деятельности.

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая в формах,  отличных от урочной,  и  направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального  общего
образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребёнка  в  образовательной
организации,  создание  благоприятных условий  для  развития  ребёнка,  учёт  его  возрастных и
индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы  организации  внеурочной  деятельности,  Содержание  занятий,
предусмотренных во внеурочной деятельности,  должно осуществляться  в таких формах как
художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  сетевые  сообщества,
школьные  спортивные  клубы  и  секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические
объединения,  экскурсии,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно
полезные  практики  и  другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором
участников образовательных отношений.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательной
организацией могут использоваться  возможности организаций и учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен,
летних школ.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за
4 года  обучения.  В  зависимости  от  возможностей  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность,  особенностей окружающего социума внеурочная деятельность
может осуществляться по различным схемам, в том числе:

– непосредственно в образовательной организации;
– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей,

спортивными объектами, учреждениями культуры;
– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации,

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
Основное преимущество внеурочной деятельности заключается в создании условий для

полноценного  пребывания  ребёнка  в  образовательной  организации  в  течение  дня,



содержательном  единстве  учебной,  воспитательной  и  развивающей  деятельности  в  рамках
основной образовательной программы образовательной организации.

При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-
предметники, социальный педагог, педагогпсихолог, учительдефектолог, логопед). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в
предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико--
ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет,  как
правило, классный руководитель,  который взаимодействует с  педагогическими работниками,
организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитательной  деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.

Программа коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ по АОП НОО

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 
детям этой категории в освоении адаптированной образовательной программы 
начального общего образования. 

Задачи:

Задачи Комплекс мероприятий Ожидаемый результат

1.Своевременное
выявление детей
с трудностями 
адаптации, 
обусловленными 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

1. Диагностический минимум:

1.1.диагностика речевых нарушений 
школьников (сбор информации об 
основных компонентах речи);

1.2.степень сформированности 
познавательных процессов:

память

мышление

внимание, работоспособность;

1.3.степень сформированности 
эмоционально – личностной сферы:

комфортность

самооценка

взаимоотношения в семье

мотивация

1. Формирование 
групп на основе 
оценки контингента 
обучающихся для 
определение 
специфики и 
образовательных 
потребностей.

2. Включение 
родителей в процесс и
(или) направление 
коррекционной 
работы.

3. Сведения о степени
сформированности:

уровня речевого 
развития,



статус в коллективе;

1.4. изучение социальной  ситуации  
развития и условий семейного 
воспитания ребенка.

2. Комплексный сбор сведений о 
ребенке на основании 
диагностического минимума

познавательных 
процессов,

эмоционально – 
личностной сферы.

2. Определение 
особых 
образовательных
потребностей 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
инвалидов

1.Социальное партнерство:

ПМПК (муниципальная)

2. Определение ЗБР ребенка и 
выявление его резервных 
возможностей через школьный 
консилиум.

3.  Заполнение индивидуального 
маршрута развития ребенка с 
учетом:

структуры речевого дефекта;

степени сформированности 
познавательных процессов;

личностного развития.

1.Индивидуальная 
карта развития 
ребенка.

3.Определение 
особенностей 
организации 
образовательног
о процесса для 
рассматриваемо
й категории 
детей в 
соответствии с 
индивидуальным
и особенностями
каждого 
ребёнка, 
структурой 
нарушения 
развития и 
степенью его 
выраженности

1. Выбор:

коррекционных программ, методик, 
приемов;

комфортного режима обучения;

форм обучения (очная, 
дистанционная, на дому)

1. Режим обучения, в 
том числе 
коррекционных, 
релаксационных и 
здоровьесберегающих
занятий.

2. Форма обучения 
(очная, 
дистанционная, на 
дому)

3. Набор эффективных
методик и приемов 
обучения детей:

учитель – ученик

профессиональное

            
взаимодействие

             специалистов

4.Создание 
условий, 

1. Отбор кадрового потенциала по 1. Кадровое 



способствующих 
освоению детьми
с ограниченными
возможностями 
здоровья 
основной 
образовательной
программы 
начального 
общего 
образования  и 
их интеграции в 
образовательном
учреждении

критериям:

уровень квалификации;

образование;

наличие объема знаний по работе с  
детьми с ОВЗ;

опыт работы.

2. Разработка системы 
методического обучения, используя 
внутренние школьные резервы и 
возможности социального 
партнерства.

3. Просветительная деятельность 
(лекции, беседы, круглые столы, 
методический калейдоскоп, 
тематические выступления).

4. Формирование УМК (программ, 
учебников, учебных пособий, в том 
числе цифровых ресурсов и 
информационных фондов).

5. Наличие сетевых ресурсов.

6. Обеспечение 
здоровьесберегающих условие

7. Включение ребенка во внеурочную
деятельность (участие в 
воспитательных, культурно – 
развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других 
мероприятиях).

8. Обеспеченность материально – 
технической базы.

обеспечение.

2.Система (постоянно 
действующего) 
семинара и (или) 
консилиума.

3. Программно – 
методическое 
обеспечение.

4. Информационное 
обеспечение.

5. 
Здоровьесберегающи
й режим.

6. Материально – 
техническое 
обеспечение.

7. Введение в 
содержание обучения 
специальных 
разделов (колонка по 
коррекции в КТП)

8. Наличие программ 
коррекционной 
работы у 
специалистов

5. 
Осуществление 
индивидуально 
ориентированно
й психолого-
медико-
педагогической 
помощи детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с 
учётом 
особенностей 

1. Занятия специалистов в 
соответствии с:

рекомендациями ИПР ребенка – 
инвалида

рекомендациями Муниципальной 
ПМПК

рекомендациями Школьного 
консилиума

результатами диагностического 
минимума

1. Таблица «Динамика
индивидуальных 
достижений учащихся
с ОВЗ» 
(индивидуальная 
карта развития 
ребенка)



психического и 
(или) 
физического 
развития, 
индивидуальных
возможностей 
детей (в 
соответствии с 
рекомендациями
психолого-
медико-
педагогической 
комиссии)

6. Разработка и 
реализация 
индивидуальных
учебных планов, 
организация 
индивидуальных
и (или) 
групповых 
занятий для 
детей с 
выраженным 
нарушением в 
физическом и 
(или) 
психическом 
развитии

1. Корректировка ИУП с учетом 
индивидуальных особенностей 
ребенка (групп)

2. Введение в содержание обучения 
специальных разделов по коррекции

1. Программа 
коррекционной 
работы

2.Учебный план

3. Рабочие программы

7.Обеспечение 
возможности 
обучения и 
воспитания по 
дополнительным
образовательны
м программам и 
получения и 
получения 
дополнительных 
образовательных
коррекционных 
услуг

Включение в расписание 
коррекционных занятий со 
специалистами

Включение ребенка во внеурочную 
деятельность (участие в 
воспитательных, культурно – 
развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других 
мероприятиях)

1. Режим дня

2. Расписание

8.Реализация 
системы 
мероприятий по 
социальной 
адаптации детей
с ограниченными

Реабилитация:

Социально – средовая

Социально – педагогическая

1.Уровень навыков 
бытовой деятельности

2. Социально – 
средовой статус



возможностями 
здоровья

Социально – культурная

Социально – бытовая

Включение в расписание 
коррекционных занятий

3. Самообслуживание

9.Оказание 
консультативной
и методической 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям)
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам

1. Выработка совместных 
мероприятий специалистами по 
основным направлениям работы с 
детьми с ОВЗ

2. Консультативная помощь по 
вопросам выбора стратегии 
воспитания и приемов 
коррекционного обучения

3. Беседы, круглые столы, 
тематические выступления, 
родительские собрания для 
родителей

4. Сотрудничество с родительской 
общественностью

5. Включение ребенка во внеурочную
деятельность (участие в 
воспитательных, культурно – 
развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других 
мероприятиях)

1. Пакет 
рекомендаций

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо 
другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-
инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 
(или) психическом развитии.

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:

Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения;

Дети с нарушениями речи;

Дети с нарушениями интеллекта;

Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР

Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением

Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.

2.Теоретико-методологические основания программы коррекционной работы:



Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы  
является взаимосвязь трёх подходов:

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей;

- комплексного, обеспечивающего учёт психолого-педагогических знаний о 
ребёнке;

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребёнка, отражающую 
специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
содержанием профессиональной работы педагогов, психологов, учителей-
логопедов

3. Принципы программы коррекционной работы:

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

Системность. Где системность и взаимообусловленность задач отражают 
взаимосвязанность развития различных сторон личности ребенка и их 
гетерохронность, т.е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 
гетерохронности  развития личности ребенка означает, что каждый  отдельный 
ребенок может находиться на разных уровнях развития  в различных состояниях в 
одном и том же возрастном периоде: 

-на уровне благополучия, соответствующего норме развития;

-на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития;

-на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного 
рода отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо понимать при этом, 
что все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

Единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического 
процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционно-
развивающую работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 
необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося  развития при 
отсутствии объективных данных о ребенке, о причинах и характере ограничений в 
возможности освоения им АОП НОО.

Коррекционно-развивающая работа требует постоянного систематического 
контроля и  фиксации происшедших изменений (или их отсутствия) и, как 
следствие, контроля динамики хода и эффективности коррекционно-развивающей 
работы образовательного учреждения в целом.



принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 
коррекционно-развивающей деятельности целесообразно рассматривать в 
плоскости принципа нормативности развития личности как последовательности 
сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. 
Понятие психологический возраст ввел Л.С.Выготский, который видел в этом "новый
тип строения личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения,
которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение 
к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный 
период".

Д.Б.Эльконин, характеризуя психологический возраст, выделяет три его параметра,
которые необходимо учитывать при формулировке коррекционных целей и 
организации коррекционно-педагогического процесса.

Первый параметр – это "социальная ситуация развития" (по Л.С. Выготскому), 
единица анализа динамики развития ребенка, т.е. совокупность законов, которыми 
определяются возникновение и изменение структуры личности ребенка на каждом 
возрастном этапе. Второй параметр – уровень сформированности психологических 
новообразований и их значение на данном этапе возрастного развития. Третий 
параметр – уровень развития ведущей деятельности младшего школьника, 
играющей решающую роль в его развитии, без учета которой довольно трудно 
построить коррекционный процесс.

Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения означает, что 
ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. 
Отклонение в развитии и поведении ребенка – результат не только его 
психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, 
ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического коллективов 
школы, следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их 
совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с 
социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с младшим школьником без
сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 
взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в 
развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо 
попросту безрезультатным (Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова).

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 



4.Планируемые результаты:

Обеспечение условий для достижения детьми с ОВЗ результатов обучения:

-личностных, в том числе:

•самоопределение;

•смыслоообразование;

• морально-этическая ориентация;

-метапредметных, среди которых:

•способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

•самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;

•умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;

•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, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям;

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

-предметных в максимально возможном  по состоянию здоровья соответствии с 
планируемыми результатами АОП НОО

Ориентиром коррекционной работы, помимо метапредметных и предметных 
результатов освоения АОП НОО ребенком с ОВЗ, для образовательного учреждения 
должны стать  ключевые личностные (социальные результаты), такие как:

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



- развитие навыков сотрудничества ребенка с ОВЗ 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. 

Складывающаяся в соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки 
качества специального (коррекционного) образования подразумевает:

- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 
управления качеством образования; 

- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 
саморазвитие ученика, педагога, школы; 

-переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 
образовательных результатов в целом, включая метапредметные результаты и 
социализацию – в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования и с учётом возрастной ступени обучения и потенциальных 
возможностей ребенка с ОВЗ.

Основой реализации программы коррекционной работы как составной части 
основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения должен стать индивидуальный подход, 
минимизирующий в процессе обучения риски для здоровья и развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающий возможность 
реализации в повседневной жизни школы их полноценного образования.

5. Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 



обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

6.Структура программы коррекционной работы:

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-
консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 
социально-педагогический.

6.1.Концептуальный модуль

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 
действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 
консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 
помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами 
сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 
непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 
формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов;

консультирование всех участников образовательного процесса

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения.

6.2.Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 
ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 
работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 



определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья.

6.3.Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 
и коррекции недостатков физического и (или) психического развития детей, детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).

Коррекционно – развивающий этап включает в себя:

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика личностной 
(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка.

2. Логопедическое сопровождение – коррекция и развитие устной и письменной 
речи ребенка, профилактическая работа по предупреждению нарушений 
письменной речи.

3. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной 
деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных 
предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, получения 
знаний, организации времени, социальной адаптации.



6.4.Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 
режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-
профилактических действий.

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом 
дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических 
действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 
врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение 
бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 
прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности).

6.5.Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-
педагогической помощи детям и их родителям.

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 
детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 
комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–
консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 
работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 
учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 
провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 
возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 
образовании».

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях.

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 
системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.

7. Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения. 



Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

8.  Требования к условиям реализации программы коррекционной работы

8.1.Психолого-педагогическое обеспечение

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии;

обеспечение психолого-педагогических условий;

обеспечение специализированных условий;

обеспечение здоровьесберегающих условий;

обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

8.2. Программно-методическое обеспечение

Специальные (коррекционные) образовательные программы начального 
образования для детей с ОВЗ VIIвида;

коррекционно-развивающие программы;

диагностический инструментарий;

Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку с 
коррекционно-развивающими технологниями. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 336 с.

Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями/ 
О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.



Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников/ К. 
Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста  Н.М. Назарова. – 2-е 
изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.

Лаут Г.В., Брак У.Б.  Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и подростков: 
Практическое руководство. I. Стратегия и методы/ Пер. с нем. В.Т. Алтухова; науч. 
ред. рус. текста  А.Б. Холмогорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 
224 с.

Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.Ф. 
Ялпаева; под. ред. В.А. Сластёнина. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 272 с.

Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи учащихся/ А.Г. Зикеев. – 2-е 
изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 200 с.

Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных документов и 
методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. – Томск, 2008. – 
256 с.

8.3. Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 
школы введены  ставки педагога-психолога, социального педагога, логопеда.

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса.

8.4.  Материально-техническое обеспечение

кабинет психолога

логопункт; 

спортивный зал;

медицинский кабинет;

спортивная площадка;

спортивное оборудование;

столовая;

библиотека;



кабинет обслуживающего труда;

8.5. Информационное обеспечение

создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно-
методическим фондам

9. Механизмы реализации программы

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ОВЗ;

социальное партнёрство;

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в обучении и детей с ОВЗ

9.1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ОВЗ

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

9.2. Социальное партнёрство

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействие со специалистами ПМПК, сотрудничество с родительской 
общественностью. 

9.3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении и детей с ОВЗ

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого 
входит:

Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 
отклонений в развитии.



Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов.

Выявление резервных возможностей развития.

Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей.

Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 
динамику его состояния уровень школьной успешности.

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят учитель – логопед, 
педагог-психолог, социальный педагог, зам. директора по УВР. Заседания 
консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плана работы психолого-
педагогического консилиума ведётся работа по нескольким направлениям:

мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы 
риска»;

взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы 
риска»;

осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 
школьной неуспеваемостью;

разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей;

работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; 
перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей 
в развитии и обучении ребёнка.

10.Формы и содержание обучения

 Обучение детей с ОВЗ осуществляется в режиме:

- общеобразовательных классов;

- обучения на дому.

Учащиеся, поступившие в общеобразовательные классы, обследуются всеми 
специалистами консилиума с целью выявления детей «группы риска» и оказания им
своевременной помощи. На каждого учащегося составляется индивидуальная 
образовательная программа, в которой для детей с ОВЗ предусмотрен 
коррекционный блок.

Для детей-инвалидов, которые по причине болезни не могут обучаться в 
образовательном учреждении, о чём свидетельствует справка, заверенная 
амбулаторно-поликлиническим учреждением, организовано обучение на дому. 

10.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 
учащимися. Ее проводят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог.

10.2.  Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда:

Система преодоления нарушений речи на первоначальном этапе обучения детей с 
речевой патологией решает важнейшую задачу – подготовку этой категории 



учащихся к дальнейшему обучению в среднем и старшем звене, что является 
необходимым условием их интеграции в систему общего образования.

Основная цель логопедических занятий  – создание предпосылок для овладения 
учебным материалом основной общеобразовательной программы,

оказание логопедической помощи учащимся, имеющим отклонения в развитии 
устной речи, которые в дальнейшем могут вызвать нарушение письменной речи.

Основными направлениями коррекционной работы являются:

- развитие ручной и речевой моторики;

- развитие речеслухового восприятия;

- постановка и автоматизация звуков;

- дифференциация фонетически сходных звуков;

- формирование слогового и фонематического анализа и синтеза слов;

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова;

- развитие лексико-грамматического строя;

- формирование связной речи;

- развитие зрительно-пространственных представлений.

Выбор направлений работы индивидуально ориентирован в зависимости от 
структуры речевого дефекта и степени его выраженности.

Коррекционная логопедическая работа проводится в форме индивидуальных и 
групповых занятий. Продолжительность одного занятия – 20 минут.

В 1, 2 классах основное внимание уделяется коррекции нарушений устной речи и 
профилактике нарушений чтения и письма. В 3, 4 классах основное место занимает 
работа по коррекции нарушений письменной речи и устранению оставшихся 
недостатков устной речи, также проводится профилактика дизорфографии. 

Учитывая системное недоразвитие речи школьников, на каждом занятии ставятся 
комплексные задачи, направленные как на коррекцию, так и на развитие всех 
компонентов речи. 

При планировании работы учитывается тематика и программный материал по 
«Развитию речи», «Произношению», «Обучению грамоте», «Литературному 
чтению», «Русскому языку». 

На каждого учащегося составляется индивидуальный план работы, содержание 
которого определено структурой и характером речевого нарушения.

-  работа логопункта 

Коррекционная логопедическая работа с учащимися с ОВЗ, обучающимися по 
общеобразовательной программе, проводится в форме групповых занятий. В 
группы зачисляются дети с однородной структурой речевого дефекта. 



Периодичность и продолжительность логопедических занятий определяется 
структурой речевого нарушения. Коррекционно-развивающая логопедическая 
работа с группой детей, имеющих общее недоразвитие речи, нарушения чтения и 
письма, обусловленные им, проводятся три раза в неделю; с группой детей, 
имеющих фонетико-фонематическое нарушение речи, нарушения чтения и письма, 
обусловленные им, два раза в неделю; с детьми, имеющими фонетическое 
недоразвитие речи, работа проводится консультативно.

Продолжительность группового логопедического занятия 40 минут.

При планировании работы учитывается тематика и программный материал по 
«Обучению грамоте», «Литературному чтению», «Русскому языку». 

На каждую группу учащихся составляется план работы, содержание которого 
определено структурой и характером речевого нарушения. 

10.3. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога

Система коррекционных занятий формируется в индивидуальной образовательной 
программе ребенка решением заседания ПМПк. Она включает в себя развивающие 
упражнения и комплексы, имеющие определенную направленность, зависящую от 
характера выявленных психологических трудностей.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в двух основных формах – 
индивидуальной и групповой по различным аспектам деятельности:

По видам деятельности.

По предметному содержанию деятельности.

По уровню выполнения конкретного действия.

По способам и средствам выполнения действий. 

Основополагающими понятиями для эффективной коррекционно-развивающей 
работы являются понятия возрастной и индивидуальной нормы.

Большое значение уделяется активному привлечению ближайшего социального 
окружения ребенка к участию в его коррекционной программе, поскольку это 
является важнейшим компонентом социальной ситуации развития ребенка. Это 
определяет зону его ближайшего развития, нацеленную на формирование 
психологических новообразований.

Коррекционная работа осуществляется в трех направлениях:

«Делай, как я» - обучение эффективному способу выполнения задания до 
соответствия с образцом.

«Давай сделаем вместе» - осознание ребенком своих возможностей и совместное 
нахождение эффективного способа выполнения задания.

«Давай подумаем, как сделать лучше» - предельное расширение возможностей 
ребенка в выборе способа выполнения задания и его освоения.

Целесообразность каждого направления определяется конкретными задачами 
коррекционно-развивающей работы, поставленными перед специалистами после 
проведения всех диагностических мероприятий, в том числе после обработки 



данных контрольно-диагностических работ учащихся. Сформированные отчеты 
содержат в себе перечень заданий, выполнение которых позволяет ликвидировать 
учебные проблемы ребенка. Задания помещены в методическом сборнике, на 
каждое из них подобрано 20 упражнений, которые расположены от простого к 
сложному.

Основное содержание психологических групповых занятий составляют игры и 
психотехнические упражнения, направленные на целостное психологическое 
развитие детей и решение конкретных психологических проблем; на развитие 
групповых структур и процессов, поддержание благоприятного внутригруппового 
климата, сплочение и организационное развитие детского сообщества.

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, индивидуального 
занятия – 20 минут. 

 11.Показатели результативности и эффективности коррекционной работы

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
рассматриваются: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ (показатели общей и качественной успеваемости по предметам);

— динамика индивидуального речевого развития учащихся с ОВЗ (положительная 
динамика в развитии устной и письменной речи);

—   динамика  развития познавательной и эмоционально-волевой сферы учащихся с 
ОВЗ;

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 
материально-технических условий, кадровое обеспечение);

— взаимодействие педагогических работников образовательного учреждения в 
работе с обучающимися с ОВЗ ;

— сравнительная характеристика данных психолого-педагогической диагностики 
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

— выбор направлений внеурочной деятельности в соответствии с индивидуальными
потребностями учащихся;

— включение родителей в коррекционно-образовательный процесс, направленный 
на реализацию индивидуальных комплексных программ коррекции и развития.

12. Ожидаемые результаты реализации коррекционной программы:

уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 
личностном развитии; 

формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 
ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;

включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 
организациями;



повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.

2. Рабочая программа воспитания для обучающихся с ОВЗ по АОП НОО

Пояснительная записка

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ.

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства;

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение 
ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало
российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 
личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 
принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 
освоения АОП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные 
результаты освоения обучающимися АОП НОО включают осознание российской 
гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально
значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов 
и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.

Направления воспитания.

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 



государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры;

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности;

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к
памяти предков;

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства;

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности;

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры,

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды;

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учетом личностных интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 
программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ.

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 
которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 
воспитательного пространства.



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования:

1. Гражданско-патриотическое воспитание.

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине - России, ее территории, расположении.

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины - России, Российского государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности.

2. Духовно-нравственное воспитание.

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 
и достоинство каждого человека.

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

3. Эстетическое воспитание.

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.



4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия.

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

5. Трудовое воспитание.

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление.

Проявляющий интерес к разным профессиям.

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности.

6. Экологическое воспитание.

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду.

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм.

7. Ценности научного познания.

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения учащимися 
качественного образования и воспитания, имеются два спортивных зала, 
спортивная площадка, актовый зал (совмещен со столовой), библиотека. В течение 
учебного года в библиотеке школы обновляются выставки тематической 
литературы, посвященные знаковым датам и важным событиям.



Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» 
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации;

ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;

организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 
эффективности.

В школе особое внимание уделяется детско-юношеской организации «Лидер».  Она 
представляет собой добровольное, самостоятельное самоуправляемое объединение
детей и взрослых. Высшим органом управления является Совет школы, который 
проводится 1 раз в месяц. 

Направления деятельности ДЮО «Лидер»:

военно–патриотическое воспитание;

гражданская активность;

информационно-медийное воспитание;

личностное развитие, 

формирование коммуникативной культуры, 

правовое воспитание 

развитие управленческих умений.

Для учащихся начальной школы создана детская организация «Веселый ветер».

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 
процесса

Цель воспитания в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» – 
личностное развитие школьников, проявляющееся:

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);



в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике, то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования:

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном
статусе-статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Знание их 
станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 
следующие:  

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

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

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 



инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение;

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества;

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 
возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 



имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 
том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 
окружающего их общества. Это:

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране вцелом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел;

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности;

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт;

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации.

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 

организовывать профориентационную работу со школьниками;

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;



организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.

Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы: Инвариантные модули

Классное руководство. 

Школьный урок.

Курсы внеурочной деятельности.

Работа с родителями.

Самоуправление.

Профориентация.

Вариативные модули

     1.Ключевые общешкольные дела.

     2.Детские общественные объединения.

     3.Школьные и социальные медиа.

     4.Организация предметно-эстетической среды.

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле.

Инвариантные модули

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями.

Направление Виды деятельности Формы работы



Работа с

классным

коллективом

Инициирование и 
поддержка

участия класса в 
общешкольных ключевых 
делах, оказание 
необходимой помощи 
детям в их подготовке, 
проведении и анализе.

- Выборы актива класса,

- выборы членов актива органа 
ученического самоуправления.

Организация интересных и

полезных для личностного

развития ребенка 
совместных дел с 
учащимися вверенного ему 
класса.

- Классные часы;

- спортивные мероприятия;

общественно-полезный труд по

самообслуживанию;

- планирование классных 
мероприятий.

Сплочение коллектива 
класса.

- Игры и тренинги на сплочение и 
командообразование;

- празднования в классе дней 
рождения детей;

- тематические вечера

- день здоровья.

Индивидуальн
ая

работа с 
учащимися

Изучение особенностей  
личностного развития 
учащихся класса

- Наблюдение за поведением 
школьников за их повседневной 
жизнью;

- составление социальных 
паспортов класса;

- групповые и индивидуальные 
занятия с педагогом-психологом

поддержка ребенка в 
решении важных для него 
жизненных проблем

- индивидуальные консультации;

- индивидуальные беседы;

- работа ШСП;

- профориентационные 
мероприятия.

Индивидуальная работа со

школьниками класса

- Работа с портфолио;

- неформальное общение с 
учащимися;

- анализ успехов и неудач.



Коррекция поведения 
ребенка

- Частные беседы с ребенком и 
его

родителями (законными 
представителями);

- «Тренинги общения» педагога-
психолога;

- распределение поручений для 
формирования ответственности;

- контроль за успеваемостью 
каждого

учащегося;

- контроль за посещаемостью 
учебных

занятий и курсов внеурочной 
деятельности, дополнительного 
образования учащимися

Работа с

учителями, 
преподающим
и

в классе

Привлечение учителей к

участию во внутриклассных

делах

- Консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками;

- малые педагогические советы.

Привлечение учителей-
предметников к участию в

родительских собраниях

- Консультации учителей-
предметников на родительских 
собраниях.

- родительские лектории;

- общешкольные мероприятия 
совместные с родителями 
(законными представителями)

Работа с 
родителями 
учащихся или 
их

Законными 
представител
ями

Регулярное 
информирование

родителей о школьных 
успехах

и проблемах их детей, о 
жизни

класса в целом

- Ведение электронного журнала;

- подготовка информации на сайт 
школы

помощь родителям - Малые педагогические советы;



(законным

представителям) 
школьников в

регулировании отношений

между ними, 
администрацией

школы и учителями-
предметниками

- работа ШСП;

- заседания Совета 
профилактики.

организация родительских

собраний, происходящих в

режиме обсуждения 
наиболее

острых проблем обучения и

воспитания школьников

- Родительский лекторий;

- родительские собрания 
совместно с

представителями КДН и ЗП, ОДН

создание и организация 
работы

родительских комитетов

классов, участвующих в

управлении школой и 
решении

вопросов воспитания и

обучения их детей

-  Собрание родительского 
комитета

школы

привлечение членов семей

школьников к организации 
и

проведению дел класса и 
школы

- семейные праздники: «День 
уважения к старшему 
поколению», «День матери», 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья» и т.д.

Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:

Целевые приоритеты Методы и приемы

Установление доверительных 
отношений

между учителем и его учениками, 

- Поручение;

- просьба учителя;



способствующих позитивному 
восприятию

учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой

на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности.

- поддержка;

- поощрение.

Побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения с 
учителями и школьниками, принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

- Правила поведения на уроке;

- соблюдение техники безопасности в 
специальных кабинетах;

- установка в начале урока «Услышим 
друг

друга при ответе на уроке».

Привлечение внимания учащихся к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой

информацией

- Инициирование обсуждения учебной
проблемы;

- высказывание своего мнения;

- выработка своего отношения к 
проблеме.

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета

- Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности;

- подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе.

Применение на уроке интерактивных 
форм

работы учащихся

- Интеллектуальные игры;

- дидактический театр;

- дискуссии;

- групповая работа;

- работа в парах.

Поддержка мотивации детей к 
получению

знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
установление доброжелательной  
атмосферы во время урока

- Игровые процедуры на уроке

Социально значимый опыт - Организация шефства 



сотрудничества

и взаимной помощи

мотивированных и

эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками.

Навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных

идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, навык 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

- Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 
деятельность понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 
познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 
традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 
систему отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Задачи внеурочной деятельности:

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащегося.

- Включение учащегося в разностороннюю деятельность.

- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.



- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

- Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 
в школе.

- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 
учёбы время.

- Организация информационной поддержки учащегося.

- Совершенствование материально-технической базы

Принципы организации внеурочной деятельности:

Принцип преемственности

Принцип гуманизации

Принцип дифференциации и индивидуализации

Принцип координации

Принцип интеграции

Принцип поступательности

Принцип связи обучения с жизнью

 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 
(законными представителями) учащихся осуществляется в рамках  следующих 
видов,  форм  и содержания деятельности:

Вид

деятельности

Форма 
деятельности

Содержание деятельности

Групповой уровень

Организационная Общешкольный

родительский 

Участие в управлении 
образовательной



Управленческая

Просветительская

комитет

Управляющий 
совет

организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации детей; 
выполнение функций, отнесенных к 
компетенциям Управляющего совета
и Общешкольного родительского 
комитета законодательством 
Российской Федерации, Уставом 
МБОУ «СОШ № 19 города 
Новоалтайска Алтайского края»

Общешкольные

родительские

собрания

Обсуждение наиболее острых 
проблем обучения и воспитания 
детей

Родительские

собрания

Решение актуальных вопросов и 
проблем,

связанных с организацией 
образовательной деятельности.

Семейный всеобуч Рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, 
врачей, социальных работников; 
обмен опытом и находками в деле 
воспитания.

Родительские 
форумы

Обсуждение интересующих 
родителей вопросов; консультация 
педагога-психолога, педагогов-
предметников,

социального педагога (в течение 
учебного года).

Итоговый слет 
«Мы

вместе!»

Поощрение родителей, семей, 
которые внесли большой вклад в 
развитие системы воспитания

Спортивно-
оздоровительная

Семейные 
спортивные акции

Пропаганда ЗОЖ, сплочение 
классного коллектива в рамках 
проведения семейных спортивных 
акций.

Индивидуальный уровень

Просветительская Школьная служба

примирения

Решение острых конфликтных 
ситуаций.

Школьный Совет Решение острых проблем, связанных 
с обучением и воспитанием 



профилактики конкретного ребёнка.

Общешкольные и

внутриклассные 
дела

Организация совместных дел, 
содействующих укреплению связи 
семьи и школы в деле воспитания, 
социализации, обучения и 
профилактики негативных 
проявлений среди учащихся.

Индивидуальные

консультации

Координация воспитательных 
усилий педагогов и родителей с 
целью укрепления связи семьи и 
школы в деле воспитания, 
социализации и решения

возникших проблем, острых 
конфликтных

ситуаций.

Модуль «Самоуправление»

Для оптимальной реализации воспитательной работы создан ученический актив-
орган ученического самоуправления .  Смысл ученического самоуправления 
направлен на обучение учеников основам демократических отношений в обществе, 
в умении их управлять собой, своей жизнью, ученическим коллективом 
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление.

Структура самоуправления в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского 
края»

Президент
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Деятельность самоуправления в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского 
края»:

Советы

Деятельность самоуправления

на уровне школы: на уровне классов: на индивидуальном

уровне:

Учебный

совет

Ведение учета

успеваемости 
каждого

класса, проведение
бесед с 
неуспевающими

учащимися на 
школьных 
заседаниях, 
подготовка 
помощников

неуспевающим 
ученикам

Ведение учета

успеваемости, 
помощь

неуспевающим

одноклассникам. 
Члены

совета следят за

сохранностью 
учебников в своем 
классе, следят за 
тем, чтобы не было 
должников в 
библиотеку среди 
одноклассников.

Формирование

личностных 
качеств:

оценка 
деятельности,

самоконтроль,

взаимоконтроль,

коммуникабельност
ь,

ответственность

Совет

культуры и

досуга

На заседаниях 
члены

Совета получают

информацию от 
куратора о 
готовящемся 
мероприятии и 
доводят до 
сведения

своего классного

руководителя. На 
всех

школьных 
мероприятиях

отвечают за 

Обучаются писать 
сценарии, готовить 
и проводить 
мероприятия в 
классе, являются

помощниками 
своего

классного 
руководителя в

подготовке 
классных

мероприятий.

Формирование

личностных 
качеств:

развитие 
творческих

способностей,

креативное 
мышление,

организаторские

способности.



оформление сцены 
и актового зала,

выступают 
ведущими и 
исполнителями 
ролей в 
театрализованных

праздниках.

Трудовой

совет.

Организация 
школьных 
трудовых 
десантов, уборки

территории. 
Проведение

субботников.

Члены совета следят
за сохранностью 
мебели в классе, 
организуют 
дежурства в классе 
по уборке кабинета,

Занимаются 
организацией

работы по уборке

школьной 
территории,

сборами макулатуры

Формирование

личностных 
качеств:

нравственное,

трудовое 
самосознание,

умение работать в

коллективе.

Совет

информаци
и

и печати.

Оформляют стенды
в школе и классах,

Выпускают 
школьную газету 
«Самолет «Н-19». 
Помогают в

художественном

оформлении 
школьных

мероприятий. 
Готовят 
информацию на 
сайт и социальные 
сети.

Ведут учет классных

мероприятий, 
освещают их

на социальных сетях

класса и группах.

Выпускают классные

молнии, стенгазеты 
с

заметками и 
отзывами,

освещая жизнь 
класса.

Формирование

личностных 
качеств:

критическое

мышление,

формирование

активной

гражданской

позиции,

самоопределение

Совет

здоровья и

спорта.

Члены совета

занимаются 
подготовкой 
школьных 
соревнований, на 
учебных занятиях

Члены министерства

следят за 
соблюдением

гигиены в классе,

проветриванием 

Формирование

личностных 
качеств:

самореализация



министерства 
изучают

спортивные игры, 
которые можно 
провести в своем

классе на природе 
или во время 
классного

мероприятия.

кабинетов, доводят 
до сведения класса 
о предстоящих

медицинских 
осмотрах и 
прививках, на 
учебных занятиях 
совета - все виды 
первой помощи, за

соблюдение техники

безопасности в 
школе, на природе.

через пропаганду

здорового образа

жизни, соблюдение

режима дня и

занятия спортом.

Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ «СОШ № 19 города 
Новоалтайска Алтайского края» по направлению «профориентация» включает в 
себя:  

Направление работы Мероприятия

Профессиональное 
информирование

- Информирование о профессиях на уроке;

- экскурсии на предприятия города;

- организация встреч с представителями разных

профессий;

- организация летней практики;

- классные часы «Калейдоскоп профессий», 
«Профессии моих родителей» и т.д.;

-родительские собрания «Роль семьи в выборе

профессии»;

- виртуальные экскурсии по производствам,

образовательным организациям.

Профессиональное 
консультирование выбора 
ими профессии.

- Классные часы совместно с представителями 
центра занятости города;

- индивидуальные консультации педагога-
психолога для школьников и их родителей 
(законных представителей) по вопросам 
склонностей, способностей, дарований

и иных индивидуальных особенностей детей с 
учетом их возраста, которые могут иметь 
значение в процессе

Психологическая - Профконсультирование с учетом возрастных 



поддержка особенностей учащихся;

- изучение профессиональных интересов и 
склонностей учащихся;

- проведение занятий по профориентации 
учащихся;

- психологическое просвещение для родителей 
(законных представителей) и учителей на тему 
выбора профессии учащимися.

Профессиональные пробы - Участие в проекте «Билет в будущее»;

- открытые уроки «ПроеКТОриЯ»;

- организация дней самоуправления

Вариативные модули

Модуль «Ключевые школьные дела»

В МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» при планировании 
ключевых школьных дел учитываются традиционные региональные и городские 
мероприятия, календарь школьных праздников и используются следующие формы 
работы:

На внешкольном уровне:

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума:

патриотическая акция «Бессмертный полк» (проходит ежегодно);

акция «Старость в радость»;

открытые дискуссионные площадки-комплекс открытых дискуссионных площадок:

общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;

Совет профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 
мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 
представителями КДН и ЗП инспекторами ОДН);

проводимые для родителей и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих:

спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые 
старты» и т.п. с участием родителей в командах;



досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 
программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей;

На школьном уровне:

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учителей школы);

День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 
уроки, следят за порядком в школе и т.п.);

праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.;

предметные недели;

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:

«Посвящение в первоклассники»;

«Посвящение в пятиклассники»;

«Первый звонок»;

«Последний звонок».

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:

награждение на Слете ударников и отличников по итогам учебного года 
Похвальными листами и грамотами обучающихся.

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Совет школы;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по 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 
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 «Школьные и социальные медиа»

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ «СОШ № 19 города 
Новоалтайска Алтайского края» реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

разновозрастный редакционный школьный пресс-центр, целью которого является 
освещение (через школьную газету, оформление информационных стендов, 
выпусков листовок) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления;  

школьная газета «Самолет «Н-19», на страницах которой размещаются репортажи и
научно-популярные статьи, заметки о школьной жизни; организуются конкурсы 
рассказов, поэтических произведений; 

школьная интернет-группа: разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 
сетях(«Вконтакте») с целью освещения деятельности образовательной организации
в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа.

Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» 
детское общественное объединение-детско-юношеская организация «Лидер». Это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5). 



Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения;

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей к 
школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 
другие;

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении;

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 
может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством 
школьных отрядов:

Название отряда Цель и деятельность отряда

Отряд ЮИД Формирование высокой транспортной культуры, 
коллективизма,

безопасного поведения на улицах и дорогах.

Участие в школьных мероприятиях: организации и 
проведении подвижных перемен и флешмобов. Подготовка 
агитбригады по соблюдению ПДД.

Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», 
«Внимание, перекресток!» и т.д.  Участие в конкурсах: 
«Безопасное колесо», «Правила дорожные знать каждому 
положено».

Дружина юных Формирование полезных навыков и умений для самих 



пожарных 
«Пожарные»

членов дружины: выносливость, хорошая реакция, умение 
вовремя выбрать верный алгоритм действий, умение 
работать в коллективе, брать на себя ответственность.

Участие в школьных мероприятиях: викторинах, конкурсах, 
играх по профилактике пожарной безопасности в быту, на 
природе. Участие в городских мероприятиях: конкурсах по 
пожарно-прикладному виду спорта среди ДЮП.

Отряд 
юнармейцев

«Факел»

Формирование готовности и практической способности к 
выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества.

Участие в школьном и городском смотре-конкурсе 
юнармейских отрядов.

Участие в конкурсе строя и песни.

РДШ В январе 2018 года школа включена в список 
образовательных учреждений Алтайского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», реализующих 
деятельность РДШ

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:

Вид Форма Содержание

Оформление

интерьера

школьных

помещений

Тематическое

оформление интерьера

Совместный поиск 
обучающихся с их классным 
руководителем необходимой 
визуальной информации и т.д.

Размещение на

стенах школы

регулярно

сменяемых

экспозиций

Выставки творческих 
работ учащихся

Выставка работ учеников в 
любом

жанре (литературное 
произведение, рисунок, 
фотография, коллаж, стенд и 
т.д.)

Благоустройство

пришкольной

территории

Общее дело Проведение субботников

Озеленение пришкольной 
территории

Благоустройство Общее дело Оформление классного уголка



классных кабинетов

Оформление 
пространства 
проведения 
конкретных 
школьных событий

Событийный дизайн Оформление актового зала, 
школьного пространства к 
тематическим праздничным 
мероприятиям

Основные направления самоанализа воспитательной работы

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности МБОУ 
«СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» заключается в объективности и 
надёжности критериев и показателей, отражающие целостную картину 
деятельности. Поэтому надёжность и объективность критериев и показателей 
обеспечивается сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. 
Каждый из них отражает определённую сторону исследуемой реальности: 
субъективные представления, осознаваемые и не осознаваемые процессы. 

Анализ воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска 
Алтайского края» осуществляется ежегодно силами классных руководителей и 
администрацией.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации Программы воспитания выступают:

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 
воспитательного процесса в школе, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 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 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 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, саморазвития детей.

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
школой Программы воспитания.

Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся 
предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания
и социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения 
учащимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию учащихся используются следующие виды опроса:

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты;

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания 
учащихся; 

беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания учащихся.

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках анализа
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;

узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся.

Основными направлениями анализа, организуемой воспитательной деятельности в 
МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» являются:

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов
на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы.



Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу.

Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 
педагогов.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе 
совместной деятельностью. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности школьников и педагогов являются анкетирования  со школьниками и 
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления.

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 
организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов 
интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 
ориентированной

Ежегодный план мероприятий на учебный год

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

НА УЧЕБНЫЙ ГОД

1 – 4 КЛАССЫ

Классное руководство

Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Составление плана 
воспитательной работы 
класса

1-4 до 10.09. Классные 
руководители

Составление социального 
паспорта класса

1-4 до 10.09. Классные 
руководители

Выборы актива класса 1-4 до 10.09. Классные 
руководители



Организация воспитательной
работы в классе согласно 
плана

1-4 В течение года Классные 
руководители

Ведение документации 
классного руководителя

1-4 В течение года Классные 
руководители

Организация питания 
школьников

1-4 В течение года Классные 
руководители

Групповые и 
индивидуальные 
консультации

1-4 В течение года Классные 
руководители

Школьный урок

Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета

1-4 Согласно 
индивидуальным 
планам работы 
учителей-
предметников

Учителя-
предметники

Курсы внеурочной деятельности

Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

«Умники и умницы» 
«Занимательные задачи»

 «Занимательная 
грамматика»

 «Уроки нравственности»

«Час общения»

«Тропинка к своему Я»

 «Финансовая грамотность»

 «Мы – артисты»

«Пластилиновая фантазия»

«Мир творчества»

«Волшебный мир оригами»

 «Умелые руки»

1-4 Согласно 
индивидуальным 
планам работы 
учителей-
предметников

Учителя-
предметники



«Школа мастеров»

«Волшебная кисть»

 «ЮИДД»

Работа с родителями

Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Выборы родительского 
комитета класса

1-4 1 неделя сентября Классные 
руководители

Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители

ОРС «2 класс. Получены 
первые отметки»

2 Октябрь Педагог-
психолог, 
классные 
руководители

ОРС « Готовность к обучению
в средней школе»

4 Март Заместитель 
директора по 
УВР

ОРС для будущих 
первоклассников

Май Заместитель 
директора по 
УВР

Консультации для родителей
(законных представителей) 
детей «группы риска»

1-4 В течение года Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог

Посещение семей учащихся 1-4 В течение года Социальный 
педагог, 
классные 
руководители

Совет профилактики 1-4 В течение года Заместитель 
директора по 
ВР

Самоуправление

Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Выборы органов 
самоуправления в классах

1-4 1 неделя сентября Классные 
руководители

Работа в соответствии с 1-4 В течение года Классные 



обязанностями руководители

Заседание 
координационного совета 
д/о «Веселый ветер»

1-4 Ежемесячно Вожатая

Торжественная линейка, 
посвященная принятию 
первоклассников в д/о 
«Веселый ветер»

1-4 Январь Вожатая

Подведение итогов 
деятельности класса для 
составления рейтинга 
активности

1-4 1 раз в четверть вожатая

Профориентация

Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Конкурс творческих работ 
«Профессия моих 
родителей»

1-4 Ноябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Классный час «Есть такая 
профессия – Родину 
защищать!»

1-4 Май Классные 
руководители

Ключевые школьные дела

Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Торжественная линейка 
«Первый звонок»

Уроки Знаний

1

1-4

01.09.

01.09.

Заместитель 
директора по 
ВР, вожатая,

классные 
руководители

Мероприятия месячника 
безопасности  и гражданской
защиты детей:

- профилактика  ДДТТ,

- разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-дом»

- учебно-тренировочная  

1-4

1 неделя сентября

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
руководители 
ДЮП, ЮИДД, 
учитель ОБЖ



эвакуация учащихся из 
здания школы,

- день солидарности в борьбе
с терроризмом,

1 неделя сентября

2-3 неделя 
сентября

03.09.

Мероприятия ко Дню 
учителя:

- концертная программа,

- неделя пятерок

1-4

05.10.

1 неделя октября

Заместитель 
директора по 
ВР, Совет 
школы, 
вожатая

Фестиваль «Чудеса осени»:

- конкурс чтецов «Уж небо 
осень дышало…»,

- выставка поделок из 
природного материала,

- праздник Осени

2-4

1-2

1-4

2 неделя октября

2 неделя октября

3 неделя октября

Заместитель 
директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы:

- выставка фотоколлажей 
«Папа, мама, я – дружная 
семья»,

- классные часы, 
праздничные программы, 
посвященные Дню матери

1-4

1-4

3 неделя ноября

в течение месяца

Вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия, приуроченные 
к Новому году:

- конкурс «Талисман года»

- Новогодние утренники
1-4

1-4

3 неделя декабря

4 неделя декабря

Заместитель 
директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия месячника 
военно-патриотического 
воспитания:

- тематические классные 
часы,

1-4 Январь-февраль

Вожатая,

классные 
руководители,

учителя 



- военно-спортивная игра 
«Зарница»,

- конкурс стихов,

- конкурсы творческих работ

1-4

3-4

1-2

3 неделя февраля

2 неделя февраля

2-3 неделя 
февраля

физкультуры

Мероприятия ко Дню 8 
марта:

- концерт «Прекрасным 
дамам посвящается»,

- ярмарка семейного 
творчества,

- тематические классные 
часы

1-4

1-4

1-4

1 неделя марта

1 неделя марта

в течение марта

Заместитель 
директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители

Конкурсная программа 
«Весенний звездопад»

1-4 3 неделя марта Заместитель 
директора по 
ВР, вожатая

Мероприятия ко Дню 
космонавтики:

- конкурс творческих работ 
«Таинственный космос»,

- тематические классные 
часы

1-4

1-4

2 неделя апреля

1-2 неделя апреля

Вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия ко Дню 
Победы:

- уроки Мужества,

- конкурс творческих работ 
«Мы помним о подвиге»,

- фестиваль патриотической 
песни «Журавли над 
Россией»,

- проект «Окна России»

1-4

1-2

3-4

1-4

1-2 неделя мая

1-2 неделя мая

1-2 неделя мая

1-2 неделя мая

Заместитель 
директора по 
ВР, вожатая, 
классные 
руководители

Слет ударников и 
отличников

2-4 4 неделя мая Заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
вожатая

Школьные и социальные медиа



Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Размещение созданных 
детьми рассказов, стихов, 
сказок, репортажей на 
странипцы газеты «Самолет 
«Н-19»

1-4 В течение года Редактор 
школьной 
газеты, 
классные 
руководители

Видео- и фотосъемка 
классных мероприятий

1-4 В течение года Классные 
руководители

Детские общественные объединения

Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Акция «Спеши делать добро» 1-4 сентябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Акция «Старость в радость» 1-4 октябрь вожатая, 
классные 
руководители

Акция «Кормушка» 1-4 ноябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Участие в проектах и акциях 
РДШ

1-4 В течение года Вожатая, 
классные 
руководители

Рейды «Дети идут в школу» 1-4 1 раз в четверть Руководитель 
ЮИДД

Агитбригада «Правила 
дорожные нужно 
соблюдать!»

1 2 четверть Руководитель 
ЮИДД

Конкурс рисунков «Спички, 
пожары, огонь и костры, 
только в рисунках пусть 
будут они»

1-4 Январь Руководитель 
ДЮП,

 Вожатая, 
классные 
руководители

Экскурсии, походы

Дела Класс Ориентировочное Ответственные



ы время проведения

Посещение выездных 
представлений театров в 
школе

1-4 В течение года Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Посещение мероприятий в 
культурно-досуговых 
центрах г.Новоалтайска

1-4 В течение года Классные 
руководители

Посещение театров, музеев, 
выставочных залов и т.д. в 
г.Барнауле

1-4 В течение года Классные 
руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела Класс
ы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Выставки рисунков, 
фотографий, творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-4 В течение года Вожатая, 
классные 
руководители

Оформление классных 
уголков

1-4 В течение года Классные 
руководители

Трудовые десанты по уборке 
классов

1-4 В течение года Классные 
руководители

Праздничное украшение 
кабинетов

1-4 В течение года Классные 
руководители

3.Календарный учебный график АОП НОО для обучающихся с ОВЗ

Продолжительность 
учебного года

Режим работы Каникулы

Начало учебного года: 
01 сентября (если 01 
сентября приходится 
на воскресенье, то 
начало

учебного года – 02 
сентября)

Начало занятий:

I смена – 8.00 ч

II смена – 14.00 ч.

Осенние каникулы

(конец октября – начало 
ноября)

Продолжительность в днях − 
8 дней

Зимние каникулы (конец 
декабря – первая декада 
января) Продолжительность в



днях − 14 дней.

Весенние каникулы (начало 
третьей декады марта – 
начало апреля)

Продолжительность в днях – 
7-8 дней.

Летние каникулы:

2-4 классы - с 01 июня по 31 
августа

Официальные праздничные и 
выходные дни – в 
соответствии с календарем на
текущий год

Окончание учебного 
года:

2-4-е классы –31мая

1-е классы –25 мая

Продолжительность 
занятий: п. 10.9; 10.10 
СанПиН2.4.2.2821-10

1-е классы – 35 мин. 
(сентябрь-ноябрь)

2-4-е классы – 40 мин

Продолжительность 
учебного года:

1-е классы – 33 
учебных недель;

2-4-е классы - 34 
учебных недель;

Учебные четверти

1-ая четверть:

Начало четверти: 
первый учебный день 
сентября

Окончание четверти:

конец октября

Продолжительность 
четверти:

8 учебных недель

2-ая четверть:

Начало четверти:

Сменность занятий: п. 
10.13 СанПиН2.4.2.2821-
10

I смена: 1, 2 классы

II смена: 3,4 классы

Расписание звонков:

1 смена

1.8.00-8.40

2.8.55-9.35

3.9.50-10.30

4.10.45-11.25

5.11.40-12.20

6.12.30-13.10

2 смена



начало ноября

Окончание четверти: 
конец декабря

Продолжительность 
четверти:

7-8 учебных недель

3-ья четверть:

Начало четверти:

вторая декада января

Окончание четверти: 
начало третьей 
декады марта

Продолжительность 
четверти:

10 учебных недель

4-ая четверть:

Начало четверти: 
начало апреля

Окончание четверти:

2 – 4 классы -

31 мая

1 классы - 25 мая

Продолжительность 
четверти:

2-4 классы - 9 учебных
недель

1 классы – 8 учебных 
недель

1.14.00-14.40

2.14.55-15.35

3.15.50-16.30

4.16.40-17.20

5.17.25-18.05

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:

1 января – Новый год                                  с 01.01.   по 10.01. 

7 января – Рождество Христово

23 февраля – День Защитника Отечества  23.02.

8 марта – Международный женский день с 06.03. по 08.03.



1 мая – Праздник весны и труда                 с 01.05. по 03.05.

9 мая -  День Победы                  с 08.05. по 10.05.

12 июня – День России                   с 12.06. по 14.06.

4ноября – День народного единства

Сроки промежуточной аттестации

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется согласно действующему 
«Положению о критериях оценивания по предметам учебного плана в 1-4 классах» 
в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края». 

В первых классах безотметочная система оценивания. 

Формы промежуточной аттестации – четвертная и годовая.

Четвертная аттестация проводится на основе результатов текущего контроля 
успеваемости, с учётом результатов письменных контрольных и иных работ, 
предусмотренных рабочими программами. Оценки за четверть выставляются за 3 
дня до окончания четверти.

Годовая аттестация обучающихся осуществляется по оценкам, полученным в 
течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого числа 
среднее арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся в период 
учебного года по данному предмету.

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Оценки за год 
выставляются за 3 дня до окончания учебного года.

Содержание и порядок проведения четвертных, годовых контрольных, тестовых 
работ, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 
соответствует авторским программам и методическим рекомендациям по предмету.



4. Календарный план воспитательной работы АОП НОО для обучающихся с 
ОВЗ

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы.

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 
памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 
значения, памятными датами образовательной организации.

Сентябрь:

1 сентября: День знаний;

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Октябрь:

1 октября: Международный день пожилых людей;

4 октября: День защиты животных;

5 октября: День учителя;

Третье воскресенье октября: День отца;

30 октября: День памяти жертв политических репрессий.

Ноябрь:

4 ноября: День народного единства.

Декабрь:

3 декабря: Международный день инвалидов;

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;

6 декабря: День Александра Невского;

9 декабря: День Героев Отечества;

10 декабря: День прав человека;

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;

27 декабря: День спасателя.

Январь:

1 января: Новый год;

7 января: Рождество Христово;

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов);
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27 января: День снятия блокады Ленинграда.

Февраль:

2 февраля: День воинской славы России;

8 февраля: День русской науки;

21 февраля: Международный день родного языка;

23 февраля: День защитника Отечества.

Март:

8 марта: Международный женский день;

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.

Апрель:

12 апреля: День космонавтики.

Май:

1 мая: Праздник Весны и Труда;

9 мая: День Победы;

24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь:

1 июня: Международный день защиты детей;

5 июня: День эколога;

6 июня: Пушкинский день России;

12 июня: День России;

22 июня: День памяти и скорби;

27 июня: День молодежи.

Июль:

8 июля: День семьи, любви и верности.

Август:

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

25 августа: День воинской славы России.
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3.2.План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности формируется в первую очередь на достижение

обучающимися  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования.

При  взаимодействии  образовательной  организации  с  другими  организациями
создаются  общее  программнометодическое  пространство,  рабочие  программы  курсов
внеурочной  деятельности,  которые  должны  быть  сориентированы  на  планируемые
результаты  освоения  основной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования.

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Общекультурное 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1

Социальное 1 1 1 1

Спортивно-

оздоровительное

1 1 1 1

Духовно-нравственное 1 1 1 1

Итого 5 5 5 5

3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график МБОУ «СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского

края»  на  учебный  год  является  документом,  регламентирующим  организацию
образовательного процесса.

Классы Начало учебного года Окончание учебного года

1 классы 1 сентября 25 мая

2-4 классы 1 сентября 31 мая

Продолжительность учебной недели: 

1-  классы  –  пятидневная  учебная  неделя  с  двумя  выходными  (суббота,
воскресенье).

2-4-е классы - шестидневная учебная неделя.

Продолжительность учебного года:

1-е классы – 33 недели

2-4-е классы – 34 недели

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:

1 января – Новый год
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7 января – Рождество Христово

23 февраля – День Защитника Отечества

8 марта – Международный женский день

1 мая – Праздник весны и труда

9 мая – День Победы

12 июня – День России

4 ноября – День Народного единства

Режим дня:

Продолжительность урока составляет:

в 1 классе – 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  в  1  классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Занятия проводятся в две смены.

Начало уроков первой смены – 08.00, окончание уроков – 14.00.

Начало уроков второй смены – 13.20, окончание уроков – 18.05.

Сроки промежуточной аттестации

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации
обучающихся на уровне начального общего образования и проводится  в конце каждой
четверти и  в  конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  Промежуточная
аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и  результатов
выполнения  тематических  проверочных  работ  и  фиксируется  в  электронном  и  /или
бумажном журнале/дневнике. 

Сроки промежуточной аттестации - последние две недели каждой четверти.

Аттестация по итогам учебной четверти (четвертная аттестация) проводится во 2-4-
х классах. Аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация) проводится во 2-4-х
классах.

Организационный раздел АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших
обучающихся (вариант 2.2)

1. Учебные планы.

Учебный  план,  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объем  аудиторной
нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-
развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время,
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отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

1.1. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

1.1.1.  Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов,
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  АООП
НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и учебное время, отводимое
на их изучение по годам обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  начального  общего
образования:

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям;

готовность  обучающихся  с  нарушениями  слуха  к  продолжению  образования  на
последующем уровне образования;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;

минимизацию  негативного  влияния  нарушения  слуха  на  развитие  обучающегося  и
профилактику возникновения вторичных отклонений.

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому
предмету,  курсу  коррекционно-развивающей  области  (проектная  деятельность,
практические занятия, экскурсии).

Вариант  2.2  предполагает  реализацию  двух  вариантов  учебных  планов,  учитывающих
особенности общего и речевого развития обучающихся на начало обучения:  вариант 1
учебного плана рассчитан на четыре года обучения (1 - 4 классы), вариант 2 рассчитан на
пролонгированные сроки обучения на уровне начального общего образования - пять лет
обучения или шесть лет обучения. Выбор продолжительности обучения (5 или 6 лет за
счет введения первого дополнительного класса) в варианте 2 остается за образовательной
организацией,  исходя  из  особых  образовательных  потребностей  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся, поступивших в школу.

Обязательная часть 1-го варианта учебного плана содержит перечень учебных предметов.
В их числе "Русский язык".

Учебный  предмет  "Русский  язык"  применительно  к  уровню  начального  общего
образования  является  комплексным.  На  разных  годах  обучения  он  представлен
следующими учебными предметами и рекомендуемым количеством учебных часов:

в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического строя речи"
(2 часа);

во 2 - 4-ых классах - "Формирование грамматического строя речи" (2 - 3 классы - 2 часа; 4
класс - 1 час); "Грамматика и правописание" (2 - 3 классы - 2 часа; 4 класс - 3 часа).
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Обязательная часть 2-го варианта учебного плана содержит в 1 дополнительном классе
специальный  учебный  предмет  "Предметно-практическое  обучение",  на  котором
формируются  основы  речевой  деятельности.  Учебный  предмет  "Русский  язык"
применительно  к  уровню  начального  общего  образования  является  комплексным.  На
разных годах обучения он представлен следующими учебными предметами:

в 1-ом дополнительном классе - "Формирование грамматического строя речи" (6 часов);

в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического строя речи"
(2 часа);

во 2 - 5 классах - "Формирование грамматического строя речи" (2 класс - 3 часа; с 3 класса
- 2 часа); "Грамматика и правописание" (2 класс - 1 час; с 3 класса - 2 часа);

1.1.2.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
включает:

факультативные  курсы,  обеспечивающие  реализацию  индивидуальных  особых
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха;

внеурочную деятельность,  реализующуюся посредством таких направлений работы как
духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие обучающихся с нарушениями
слуха;

коррекционно-развивающую  область,  коррекционные  курсы  которой  направлены  на
минимизацию  негативного  влияния  нарушения  слуха  на  результат  обучения  и
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.

1.1.2.1. Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы:
"Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи", "Музыкально-
ритмические  занятия",  "Развитие  слухового  восприятия  и  техника  речи",  которые
являются обязательными.

Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять  технологии,  способы
организации  деятельности  обучающихся  в  процессе  освоения  курсов  коррекционно-
развивающей области.

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную
нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за
счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-
развивающую область должно быть не менее 5  часов в  неделю в течение всего срока
обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

1.2.  Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения  предусматривает
оптимальную  нагрузку  обучающихся  на  каждом  году  обучения,  обеспечивает
качественное усвоение учебных предметов.

Продолжительность  урока  со  2-го  класс  -  40  минут,  в  1-ом  классе  (в  том  числе
дополнительном) - 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после
2-го и 3-го уроков - по 20 минут.

Продолжительность  группового  коррекционного  занятия  составляет  в  1  классе  (в  том
числе  дополнительном)  -  35  минут,  со  2  класса  -  40  минут.  Продолжительность
индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут.

1.3.  С  целью  реализации  "ступенчатого"  метода  постепенного  наращивания  учебной
нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом
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классе  каждый  день  проводится  3  урока.  Во  время  прогулки,  динамической  паузы
происходит  уточнение  первоначальных  математических  представлений,  используются
упражнения  по  развитию слухового  восприятия  и  словесной  речи  в  коммуникативной
функции.  Домашние  задания  даются  с  учетом  индивидуальных  возможностей
обучающихся. В 1-м классе (в том числе дополнительном) обучение осуществляется без
обязательных  домашних  заданий,  следовательно,  без  записей  в  классном  журнале.
Допустимо  предлагать  первоклассникам  только  творческие  задания  познавательного
характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий -
формирование  у  обучающихся  внешних  и  внутренних  стимулов  к  самостоятельной
домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера
(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й
четверти  -  познавательные задания,  для  выполнения  которых не  требуется  специально
организованного  рабочего  места.  С  3-й  четверти  допустимо  завершение  в  домашних
условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета "Технология"). Общее время
на их выполнение не должно превышать 15 минут.

Со  второго  класса  задания  по  предметам  рекомендуется  предлагать  по  принципу
"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию
обучающегося.  Время  выполнения  домашнего  задания  не  должно  превышать  границ,
которые  предусмотрены  Гигиеническими  нормативами и  Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м
классе - до 1,5 часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут).

1.4. Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности
(в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом
внеурочной  деятельности  рекомендуется  устраивать  перерыв  продолжительностью  не
менее 45 минут.

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет
не  более  10  часов  (в  том числе  из  них  не  менее  5  часов  в  неделю на  коррекционно-
развивающую  область  в  течение  всего  срока  обучения  на  уровне  начального  общего
образования)  и  определяется  приказом  образовательной  организации  (пункт  3.4.16
Санитарно-эпидемиологических требований).

Учебный  план  АОП  НОО  для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся
(вариант 2.2)

Вариант N 1

Предметные
области

Классы\Учебные
предметы

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

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 

Ознакомление с 
окружающим 
миром

2 1 3

Окружающий 1 1 2
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мир) мир
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая 
культура
(Адаптивная 
физическая 
культура)

3 3 3 3 12

Итого 21 21 21 21 84
Часть учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательных отношений (при
5-дневной неделе)

2 2 2 6

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе)

21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-
развивающую область)

10 10 10 10 40

Коррекционно-развивающая 
область, из них:

5 5 4 4 18

1. Формирование речевого слуха 
и произносительной стороны 
устной речи (индивидуальные 
занятия)

2 2 2 2 8

2. Развитие слухового восприятия
и техника речи (фронтальные 
занятия)

1 1 2

3. Музыкально-ритмические 
занятия (фронтальные занятия)

2 2 2 2 8

Другие направления внеурочной 
деятельности

5 5 6 6 22

Всего к финансированию 31 33 33 33 130

Учебный  план  АОП  НОО  для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся
(вариант  2.2)  для  обучающихся,  получающих  образование  в  пролонгированные
сроки пять лет или шесть лет.

Вариант N 2

Предметные 
области

Классы Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I доп. I II III IV V Всего
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Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28
Литературное 
чтение

4 4 4 4 16

Развитие речи 4 4 3 3 2 3 19
Предметно 
практическое 
обучение

1 1

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 24

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Ознакомление с 
окружающим 
миром

2 2 1 5

Окружающий 
мир

1 1 1 3

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 6

Технология Технология 1 1 1 1 1 5
Физическая 
культура

Физическая 
культура
(Адаптивная 
физическая 
культура)

3 3 3 3 3 3 18

Итого 21 21 21 21 21 21 126
Часть учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательных отношений (при
5-дневной неделе)

2 2 2 2 8

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при неделе) 
5-дневной учебной

21 21 23 23 23 23 134

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-
развивающую область)

10 10 10 10 10 10 60

Коррекционно-развивающая 
область, из них:

6 6 5 5 5 5 32

1. Формирование речевого слуха 
и произносительной стороны 
речи (индивидуальные занятия)

3 3 3 3 3 3 18

2. Развитие слухового восприятия
и техника речи (фронтальные 
занятия)

1 1 1 3

3. Музыкально-ритмические 
занятия (фронтальные занятия)

2 2 2 2 2 2 6

Другие направления внеурочной 
деятельности

4 4 4 5 5 5 27

227



Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194
На  обязательные  индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и
произносительной стороны речи (по 1-ому и 2-ому вариантам учебного плана) количество
часов в неделю указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на
класс зависит от количества обучающихся.
2. Календарный учебный график.

Организация  образовательной  деятельности  осуществляется  по  учебным  четвертям.
Урочная  деятельность  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение
занятий в рамках внеурочной деятельности.

Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования
составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.

2.1. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике
предусматривается  чередование  периодов  учебного  времени  и  каникул.
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1
дополнительных и 1 - 5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1
- 5 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 5 классов), 9 учебных недель (для 1
дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5
классов).

Продолжительность каникул составляет:

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных
и 1 - 5 классов);

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных
и 1 - 5 классов);

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов);

по  окончании  3  четверти  (весенние  каникулы)  -  9  календарных  дней  (для  1
дополнительных и 1 - 5 классов);

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  минут,  большой
перемены  (после  2  или  3  урока)  -  20  -  30  минут.  Вместо  одной  большой  перемены
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью  должна
составлять не менее 20 - 30 минут.

2.2.  Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
Гигиеническими нормативами.

Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение  учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и
один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;
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для обучающихся 2 - 5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.

Обучение  в  1  дополнительном  и  1  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
требований:

учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только  в  первую  смену,
обучение в  первом полугодии:  в  сентябре  -  октябре  -  по  3  урока  в  день  по 35 минут
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4
урока в день по 40 минут каждый;

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут;

предоставляются  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти.
Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.

2.3.  Факультативные  занятия  и  занятия  по  программам  дополнительного  образования
планируют  на  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
факультативных  (дополнительных)  занятий  и  последним  уроком  необходимо
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Система  специальных  условий  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования  в соответствии с
требованиями Стандарта

Кадровые условия реализации АООП НОО

В  соответствии  с  требованиями  к  кадровым  условиям  реализации  основной
общеобразовательной  программы начального  общего  образования  МБОУ «СОШ № 19
города  Новоалтайска  Алтайского  края»  укомплектовано  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной
общеобразовательной программой начального общего образования школы, способными к
инновационной  профессиональной  деятельности,  медицинским  работником,
вспомогательным  персоналом,  работниками  пищеблока. Организация  питания
осуществляется  в  специально  отведенном  помещении.  Столовая  полностью
укомплектована кадрами.

Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации;
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу
начального общего образования.

По  всем  должностям  руководителей,  специалистов,  служащих  и  рабочих
разработаны  должностные  инструкции  на  основе  квалификационных  характеристик,
представленных  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих  (ЕКС)  (разделы  «Квалификационные  характеристики
должностей  работников  образования»,  «Общеотраслевые  характеристики  должностей
работников,  занятых  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях»)  и  в  Единых
тарификационных справочниках  работ  и  профессий  рабочих  (ЕТКС).   В  должностных

229



инструкциях  в  полном  объеме  содержится  перечень  должностных  обязанностей,  прав,
ответственности и компетенции работников.

Уровень  квалификации  работников  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска
Алтайского  края»   по  каждой  занимаемой  должности  полностью  соответствует
квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности.  Уровень
квалификации педагогических работников школы, кроме того, соответствует требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям по соответствующим должностям.

Руководитель образовательного учреждения
Требования  к  квалификации.  Высшее  профессиональное  образование  по

направлениям  подготовки  "Государственное  и  муниципальное  управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях
не  менее  5  лет,  или  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального управления
или  менеджмента  и  экономики,  стаж  работы  на  педагогических  или  руководящих
должностях не менее 5.

Заместитель руководителя образовательного учреждения
Требования  к  квалификации. Высшее  профессиональное  образование  по

направлениям  подготовки  "Государственное  и  муниципальное  управление",
"Менеджмент",  "Управление  персоналом"  и  стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и
дополнительное  профессиональное  образование  в  области  государственного  и
муниципального управления, менеджмента и экономики, стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Учитель.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика"
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований
к  стажу  работы,  либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к
стажу работы.

Педагог-психолог.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология"
без  предъявления  требований  к  стажу  работы  либо  высшее  профессиональное
образование  или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология"
без предъявления требований к стажу работы.

Учитель-логопед.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология"
(специальное дефектологическое образование - логопед) без предъявления требований к
стажу  работы  либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу
работы.

Учитель-дефектолог.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и дефектология"
без  предъявления  требований  к  стажу  работы  либо  высшее  профессиональное
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образование  или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и дефектология"

Социальный педагог.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика"
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований
к  стажу  работы,  либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к
стажу работы.

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Требования  к  квалификации. Высшее  профессиональное  образование  и

профессиональная  подготовка  по направлению подготовки "Образование и  педагогика"
или ГО без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное
образование  по  направлению  подготовки  "Образование  и  педагогика"  или  ГО  и  стаж
работы  по  специальности  не  менее  3  лет,  либо  среднее  профессиональное  (военное)
образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Старший вожатый.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
Секретарь учебной части.

Требования  к  квалификации. Среднее  профессиональное  образование  в  области
делопроизводства  без  предъявления  требования  к  стажу  работы  или  среднее  (полное)
общее  образование  и  профессиональная  подготовка  в  области  делопроизводства  без
предъявления требований к стажу работы.

Библиотекарь.
Требования к квалификации. Высшее или среднее профессиональное образование по

специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской  Федерации»  (ст.  49)  проводится  в  целях  подтверждения  их
соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности,  с  учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в три
года на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических  работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми  федеральным  органом  исполнительной  власти.  Порядок  проведения
аттестации  педагогических  работников  устанавливается  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  труда.
(Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408). 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. 
В  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  разработаны  планы-
графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех
педагогических  работников,  а  также  графики  аттестации  кадров  на  соответствие
занимаемой  должности  и  квалификационную  категорию  в  соответствии  с  приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также
методикой оценки уровня квалификации педагогических работников1

В МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» используются следующие
формы повышения квалификации:
послевузовское обучение в учебных заведениях высшего профессионального образования,
в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре;
обучение в учреждениях дополнительного профессионального образования; 
стажировки,  участие  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастер-классах  по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; 
участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  педагогических
работников с целью коррекции их деятельности,  а  также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Педагогические  работники,  участвующие  в  реализации  ООП  НОО,  регулярно,  в
соответствии с нормативными требованиями, проходят курсы повышения квалификации,
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, осваивают
программы стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных
обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и
общедоступное  общее  образование.  Объём  действующих  расходных  обязательств
отражается  в  муниципальном  задании  учредителя  по  оказанию  государственных
(муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Формирование  фонда  оплаты  труда  Школы  осуществляется  в  пределах  объема
финансовых  средств,  предоставляемых  Школе  на  текущий  финансовый  год  за  счет
субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, нормативами
расходов  по  заработной  плате  на  одного  обучающегося,  получающего  образование  по
программам начального  общего  образования,  образовательным программам начального
общего  образования,  утвержденными  законом  Алтайского  края  о  краевом  бюджете,  с

1 1 Письмо  Департамента  общего  образования  Минобрнауки  России  «О  методике  оценки  уровня  квалификации

педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03¬339).
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применением  районного  коэффициента,  коэффициентов   удорожания  образовательной
услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данного
общеобразовательного учреждения, утвержденных нормативным правовым актом органа
местного самоуправления.

— фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  базовой  части  и
стимулирующей части. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 10 до
40%.  Значение  стимулирующей доли  определяется  общеобразовательным учреждением
самостоятельно; 

— базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную
плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего
персонала образовательного учреждения;

— рекомендуемое  оптимальное  значение  объёма  фонда  оплаты  труда
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или
диапазон фонда  оплаты труда  педагогического  персонала  определяется  самостоятельно
общеобразовательным учреждением; 

— базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,
осуществляющего  учебный  процесс,  состоит  из  общей  части  и  специальной  части;  •
общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического  работника  исходя  из  количества  проведённых  им  учебных  часов  и
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных  правовых  актах  образовательного  учреждения  и  (или)  в  коллективных
договорах.  В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть
определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества,  разработанные  в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных
достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;
использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (Совет ОУ). 
Для  обеспечения  требований Стандарта  на  основе  проведённого  анализа  материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования образовательное учреждение: 
1)  проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований  Стандарта  по
каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП НОО; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП
НОО; 
4)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения  Стандарта  на  уровне  основного  общего  образования  и  определяет
распределение  по  годам  освоения  средств  на  обеспечение  требований  к  условиям
реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС ОВЗ;

5)  определяет  объёмы финансирования,  обеспечивающие  реализацию внеурочной
деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную  образовательную  программу
образовательного  учреждения  (механизмы  расчёта  необходимого  финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого  финансирования  реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования»  (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных  образовательных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007
г.),  а  также  в  письме  Департамента  общего  образования  «Финансовое  обеспечение
внедрения  ФГОС.  Вопросы -  ответы»,  которым предложены дополнения  к  модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ); 

6)  разрабатывает  финансовый механизм  интеграции  между  общеобразовательным
учреждением  и  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими
социальными  партнёрами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др.  по различным направлениям внеурочной деятельности на базе  школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

—  за  счёт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  в  общеобразовательном  учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем
адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  начального  общего
образования, должны быть оборудованы:

 учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников;

 помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;

 помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой  и
изобразительным искусством;
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 информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,  оборудованными
читальными  залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного
фонда, медиатекой;

 актовый зал;
 спортивные  зал,  спортивные  площадки,  оснащённые  игровым,  спортивным

оборудованием и инвентарём;
 помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;

 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,

в  том  числе  для  организации  учебного  процесса  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья;

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и  внеурочной деятельности,  включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарём.

Требования к учебному кабинету.

Помещение  учебного  кабинета,  его  оборудование,  площадь,  освещенность  и
воздушно-  тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  учебных  зон  должны
соответствовать  государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам  и  обеспечивать  возможность  безопасной  и  комфортной  организации  всех
видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников  образовательного
процесса, а также требованиям пожарной безопасности. 

Оснащение  учебных  кабинетов  основной  ступени  общего  образования  должно
обеспечиваться:

 набором  традиционной  учебной  техники  для  обеспечения  образовательного
процесса; 

 традиционными средствами обучения по предметным областям, которые содержат
различные  средства  наглядности,  а  также  лабораторное  и  демонстрационное
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и пр. 

В  учебном  кабинете  оборудуется  удобное  рабочее  место  для  педагогического
работника: рабочий стол, приставка для демонстрационного оборудования и технических
средств обучения, шкафы для хранения наглядных пособий, экспозиционные устройства,
инструменты  и  приспособления  в  соответствии  со  спецификой  преподаваемой
дисциплины.

Рабочее  место  педагогического  работника  оборудуется  классной  доской,  которая
должна  быть  изготовлена  из  материалов,  имеющих  высокую  адгезию  с  материалами,
используемыми для письма,  хорошо очищаться влажной губкой,  быть износостойкими,
иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. При использовании маркерной доски
цвет  маркера  должен  быть  контрастным  (черный,  красный,  коричневый,  темные  тона
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синего и зеленого). Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли,
хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. 

Допускается  оборудование  учебных  помещений  и  кабинетов  интерактивными
досками, отвечающими гигиеническим требованиям. 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с учетом его роста, состояния
зрения и слуха. Организация рабочих мест должна обеспечивать возможность выполнения
практических  и  лабораторных  работ  в  полном  соответствии  с  практической  частью
образовательной  программы,  при  этом  необходимо  учитывать  требования  техники
безопасности,  гарантировать  безопасные  условия  для  организации  образовательного
процесса. 

Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного
дизайна для учебных помещений.

Требования к организации пространства

Под особой  организацией  образовательного  пространства  понимается  создание

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.

В  образовательной  организации  должны  быть  отдельные  специально

оборудованные  помещения  для  проведения  занятий  с  педагогом-дефектологом,

психологом,  учителем-логопедом  и  другими  специалистами,  отвечающие  задачам

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения

обучающегося  с  ЗПР.  Должно  быть  организовано  пространство  для  отдыха  и

двигательной  активности  обучающихся  на  перемене  и  во  второй  половине  дня,

желательно наличие игрового помещения.

Для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  необходимо  создавать

доступное  пространство,  которое  позволит  воспринимать  максимальное  количество

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и

доступные  стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных

правилах  поведения,  правилах  безопасности,  распорядке  /режиме  функционирования

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..

Организация  рабочего  пространства  обучающегося  с  задержкой  психического

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне

внимания педагога.

Требования к техническим средствам обучения

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,

мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные

236



потребности  обучающихся  с  ЗПР,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения

обучающихся  с  ЗПР,  ориентированным  на  их  особые  образовательные  потребности,

относятся:  компьютеры  c  колонками  и  выходом  в  Internet,  принтер,  сканер,

мультимедийные  проекторы  с  экранами,  интерактивные  доски,  коммуникационные

каналы,  программные продукты,  средства  для  хранения  и  переноса  информации (USB

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.

Учебный и дидактический материал

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими

особые  образовательные  потребности,  приложениями  и  дидактическими  материалами

(преимущественное  использование  натуральной  и  иллюстративной  наглядности),

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими

реализацию  программы  коррекционной  работы,  направленную  на  специальную

поддержку освоения ООП НОО.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР  обусловливают

необходимость  специального  подбора  дидактического  материала,  преимущественное

использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы

требований  обусловлена  большей  необходимостью  индивидуализации  процесса

образования  обучающихся  с  ЗПР,  и  состоит  в  том,  что  все  вовлечённые  в  процесс

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике

либо  специальному  ресурсному  центру  в  образовательной  организации,  где  можно

осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных  материалов  для

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля,

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося

с ЗПР.

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числе  сетевая,

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае

необходимости  организации  удаленной  работы,  специалисты  обеспечиваются  полным

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования.
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу

образования  обучающихся  с  ЗПР  и  характеристики  предполагаемых  информационных

связей участников образовательного процесса и наличие.

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех

участников  образовательного  процесса  к  любой информации,  связанной с  реализацией

программы,  планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и

условиями его осуществления. 

Требования  к  информационно-методическому  обеспечению  образовательного

процесса включают:

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся

с ЗПР.

2. Характеристики  предполагаемых  информационных  связей

участников образовательных отношений.

3. Специальные  периодические  издания  (журналы),  знакомящие  с

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым

опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том

числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и

региональных базах данных.
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