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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАШИХ И ПОЗДНО-

ОГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.1) 

 

1.1 . Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (ва-

риант 2.1) – это образовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей (вариант 2.1) с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) самосто-

ятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (да-

лее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образо-

вания для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1). 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) состав-

лена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской федерации»;  

 Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания для обучающихся с ОВЗ (Утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья»);  

• Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Утверждена приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в АООП НОО 

ОВЗ и УО МОАУ «СОШ № 87» (Утв. приказом ОО №177/1 от 16.04.2018г.). 

• Устав МОАУ «СОШ№ 87» (Утв. распоряжением управления образования администра-

ции г. Оренбурга № 922 от 25.12.2017 г.). 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1)  опреде-

ляет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации на уровне НОО. 

Данный вариант содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, получение образования вне зависимости от выраженности нарушений слуха, ме-

ста проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих инвалид-

ность, дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения образования. АООП 

НОО предполагает создание индивидуальных учебных планов. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по резуль-

татам его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 
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Срок освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вари-

ант 2.1) составляет 4 года. 

Сроки реализации программы: 2023-2027 гг. 

Возможности корректировки образовательной программы: изменение учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом изменяющихся усло-

вий образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

1.1.1 Цель и задачи реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся (вариант 2.1) 

Цель реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством созда-

ния условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организа-

цию их общественно полезной деятельности, проведение спортивно-оздоровительной ра-

боты, организацию художественного творчества и с использованием системы клубов, сек-

ций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-

ствия), проведение спортивных, творческих и соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (города). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП НОО для слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 
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В основу формирования АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся (вариант 2.1) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и под-

готовки обучающихся и воспитанников); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего разви-

тия" с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспе-

чивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической де-

ятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуника-

тивной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит го-

товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра-

вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

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

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

г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические тре-

бования). 

В основу реализации АООП НОО заложены дифференцированный и деятельност-

ный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся как неод-

нородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания обра-

зования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 
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НОО создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО: 

 к структуре АООП НОО; 

 к условиям реализации АООП НОО; 

 к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности. Деятельностный под-

ход в образовании строится на признании того, что развитие личности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся младшего школьного возраста определяется характером ор-

ганизации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как про-

цесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

в том числе за счет специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содер-

жанием образования. 

1.1.3 Общая характеристика АООП НОО для слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся (вариант 2.1) 

Вариант 2.1 предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом (слабослышащий, 

позднооглохший, кохлеарно имплантированный) получает образование, сопоставимое с об-

разованием нормативно развивающихся сверстников в те же календарные сроки обучения 

при создании необходимых условий для реализации его общих и особых образовательных 

потребностей. 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, являющейся 

неотъемлемым структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе всего образователь-

ного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушен-

ным слухом, их индивидуальных особенностей, в том числе: проведение специальной ра-

боты, направленной на развитие у них социальных компетенций, сознательное использова-

ние речевых средств в процессе общения в учебной и внеурочной (внешкольной) деятель-

ности для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; развитие 

адекватных отношений обучающегося с нарушенным слухом с окружающими людьми на 

основе принятых в обществе морально-этических норм, в том числе осуществление профи-

лактики межличностных конфликтов, поддержки эмоционально комфортной образователь-

ной среды; создание условий успешного овладения учебной деятельностью, включая осу-

ществление специальной работы по профилактике и (или) преодолению трудностей обуча-

ющихся в овладении базовым содержанием обучения; преодоление коммуникативных ба-

рьеров при взаимодействии обучающихся как со слышащими людьми, так и с лицами, име-

ющими нарушение слуха, при использовании средств общения (устной или жестовой речи) 

с учетом потребностей ее участников; развитие слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны; оказание си-

стематической психолого-педагогической поддержки педагогическим работникам, родите-

лям (законным представителям), обучающимся. 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных особенностей в ходе всего образовательного процесса в учебной и внеурочной 

деятельности, включающей обязательные коррекционные курсы. Программа коррекцион-

ной работы должна обеспечивать: 
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе комплекс-

ного психолого-педагогического обследования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения начального об-

щего образования на основе АООП НОО в соответствии с особыми образовательными по-

требностями и индивидуальными особенностями обучающихся (с учетом рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА, а также ППк образовательной организации по результатам комплексной 

психолого-педагогической диагностики на начало обучения и мониторинга достижения 

планируемых результатов образования); 

 поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов АООП НОО. 

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов АООП 

НОО включают: 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педа-

гогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их социальных 

компетенций, включая расширение социальной практики при активном взаимодействии со 

слышащими людьми, а также с лицами с нарушениями слуха; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педа-

гогической помощи в процессе коррекции и развития нарушенных функций, профилактики 

возникновения вторичных отклонений в развитии; 

 своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых 

результатов образования и оказание им специализированной индивидуально ориентирован-

ной психолого-педагогической помощи; 

 развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения обучаю-

щимся планируемых результатов образования; 

 развитие у обучающихся словесной речи (устной и письменной), включая развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны 

речи; 

 развитие у обучающихся ориентации в звуках окружающего мира, включая му-

зыку, приобщение к доступным видам музыкально-эстетической деятельности;  

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных ви-

дах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее пол-

ноценному их развитию; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с нарушениями слуха и с нормативно развивающимися обучающимися, их 

родителями (законными представителями), с педагогическими работниками образователь-

ной организации и организаций дополнительного образования, со специалистами разного 

профиля, которые взаимодействуют с обучающимися в различных видах социокультурной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

У данных обучающихся стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в вос-

приятии речи - тугоухость, которая может быть выражена в различной степени - от неболь-

шого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи раз-

говорной громкости. При тугоухости возникают затруднения в восприятии и само-стоя-

тельном овладении речью. Однако остается возможность овладения с помощью слуха хотя 

бы ограниченным и искаженным составом слов. Обучающихся с тугоухостью назы-вают 

слабослышащими. Многие слабослышащие, обладая различными степенями со-хранного 



 

9 
 

слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит слуховой инфор-

мации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих 

факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического разви-

тия, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой осуществлялся воспита-

тельный процесс. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность ре-

чевого развития. Многие слабослышащие обучающиеся не понимают обращенной к ним 

речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и 

эмоции взрослых. Обучающиеся с легкой и средней степенью тугоухости могли бы пони-

мать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искаженный характер из-за 

неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искаженное восприятие речи окружаю-

щих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя - все это нарушает обще-

ние с другими людьми, что отрицательно сказывается на по-знавательном развитии и на 

формировании личности. 

С учетом состояния речи выделены две категории слабослышащих: слабослышащие 

обучающиеся, которые к моменту поступления в школу имеют тяжелое недоразвитие речи 

(отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения 

лексического, грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие, владеющие 

развернутой фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фоне-

тическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа - 

обучающиеся с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разно-

родна, полиморфна. У этих обучающихся помимо снижения слуха наблюдаются интеллек-

туальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); ЗПР, 

обусловленная недостаточностью центральной нервной системы (далее - ЦНС); остаточные 

проявления ДЦП или нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, 

а часть из них являются слабовидящими, часть обучающихся имеет выраженные наруше-

ния зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие обучающихся с комплексными нарушениями происходит, как 

правило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных про-

цессов, продуктивных видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется за-

держка в формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся с комплексными нарушениями возникают при овла-

дении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и слого-сочета-

ний, подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, ин-

терес к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают 

значительные трудности. 

В психическом развитии таких обучающихся наблюдаются индивидуальные разли-

чия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и ре-че-

вых отклонений. Многим присущи нарушения поведения; у других отмечается отставание 

в становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у большин-

ства обучающихся протекает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения 

стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сво-

дятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по 

подражанию взрослому. 

Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших составляет группа обучаю-

щихся с соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата, врожденный 

порок сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других пора-

жений различных систем организма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как 

обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и тре-

бует медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в повседневной жизни, так и в 
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занятиях. У этих обучающихся отмечается большая физическая и психическая истощае-

мость, у них формируются такие черты характера, как робость, боязли-вость, неуверен-

ность в себе. 

Среди обучающихся, которым адресованы данные программы, выделяется особая 

группа потерявших слух в период, когда их речь была сформирована - это позднооглохшие. 

В отличие от ранооглохших, у позднооглохших формирование речи происходит в условиях 

нормального слуха и речь сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уро-

вень сохранности речи у них могут быть различными. При возникновении нарушения слуха 

без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти обучающиеся 

имеют навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при потере слуха в 

дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к переходу из катего-

рии позднооглохших в категорию глухих. 

В категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена группа перенесших опе-

рацию кохлеарной имплантации. Выбор варианта АООП НОО для данной категории обу-

чающихся осуществляется с учетом результатов первоначального (запускающего) этапа ре-

абилитации (прежде всего, способности обучающегося к естественному развитию комму-

никации и речи), готовности обучающегося к освоению того или иного варианта АООП 

НОО. Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих их особые об-

разовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В дальнейшем, 

вариант АООП НОО может изменяться с учетом достигшего обучающимися уровня общего 

и слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и предметными 

результатами обучения. Слабослышащие и позднооглох-шие обучающиеся неоднородная 

по составу группа, включающая: 

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту 

поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему 

способствует ранняя комплексная психолого-педагогическая помощь и качественное до-

школьное образование, имеют положительный опыт общения со слышащими сверстни-

ками, могут при специальной психолого-педагогической помощи получать об-разование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих нормально развиваю-

щихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; 

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по ито-

говым достижениям с образованием слышащих сверстников, но имеющих легкое недораз-

витие и относительно развитую речь, в которой отмечаются некоторые недостатки (непра-

вильность произношения, отклонения в грамматическом оформлении), обучаясь по вари-

анту АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образовательным потреб-

ностям; 

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по ито-

говым достижениям с образованием слышащих сверстников, но имеющих глубокое недо-

развитие речи с искаженным произношением, ограниченным запасом слов, неправильным 

оформлением связанных высказываний, обучаясь в пролонгированные календарные сроки 

по варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям; 

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными ограничени-

ями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить образование на 

основе варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образователь-

ным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями сла-

бослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих дополнительные ограничения 

здоровья; 

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью, 
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ТМНР, которые получают образование по адаптированной основной образовательной про-

грамме для глухих (вариант 1.4) или для обучающихся с нарушениями зрения, опорно-дви-

гательного аппарата. 

На основе АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут 

получать образование глухие обучающиеся (слухопротезированные индивидуальными слу-

ховыми аппаратами), демонстрирующие на начало школьного обучения уровень общего и 

слухоречевого развития, навыки устной коммуникации, позволяющие им получать образо-

вание совместно со слабослышащими и позднооглохшими, а также обучающимися, пере-

несших операцию кохлеарной имплантации. 

1.1.4 Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 2.1) 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения учебного про-

цесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучаю-

щимся с ограниченными возможностями: 

 специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нару-

шения развития; 

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образо-

вательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов звукоусилива-

ющей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образова-

тельно-коррекционного процесса; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисци-

плин и специальных предметов, не присутствующих в программе, адресованной нормально 

развивающимся сверстникам; 

 необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, 

так и через специальные занятия коррекционно-развивающей области; 

 необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" обучения; 

 необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации; 

 следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, спе-

циальную психолого-педагогическую поддержку семье обучающегося. 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребно-

стей слабослышащих и позднооглохших, включая: 

 увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования: при реализации; 

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмо-

сферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию обучаю-

щихся, формированию активного сотрудничества обучающихся в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 

 постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 
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установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникно-

вения вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (до-

ступных) видах деятельности; 

 учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным мате-

риалом при организации обучения и оценке достижений; 

 обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциа-

ции и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 

осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формирова-

нии умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

 целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и пись-

менной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания); приме-

нение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, дак-

тильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся, обеспечения их качественного образования, развития коммуни-

кативных навыков, социальной адаптации и интеграции в общество; 

 использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения 

слуха), а также с учетом ситуации и задач общения; 

 осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по форми-

рованию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произ-

носительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью инди-

видуальных средств слухопротезирования и звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 

кохлеарными имплантами, проводной или беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования; 

 при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-педа-

гогической работы по их коррекции; 

 оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 

1.2 Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглох-

шими обучающимися  АООП НОО (вариант 2.1) 

Самым общим результатом освоения слабослышащими и позднооглохшими обучаю-

щимися АООП НОО является полноценное начальное общее образование, развитие соци-

альных (жизненных) компетенций. 

Возможная неуспеваемость обучающегося при освоении содержания учебной дисци-

плины «Иностранный язык» обусловлена особенностями его слухоречевого развития и не 

является основанием для неаттестации. 

По учебному предмету «Музыка» оценивание предметных результатов не предпола-

гается. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 
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Результатами освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися про-

граммы коррекционной работы выступают: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

адекватной самооценки; 

 постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций) и личными ассистивными средствами; желание 

и умения вступать в устную коммуникацию; 

 развитие умений обратиться за помощью к взрослому, к другим обучающимся; 

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представи-

телей); 

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения; 

 стремление и умения участвовать в подготовке и проведении внеурочных коллек-

тивных мероприятий; 

 овладение коммуникативно-речевыми навыками, в том числе начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завер-

шить разговор, корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, под-

держивать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

 умение воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) речевой 

материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью, говорить внятно и есте-

ственно, понятно для окружающих; 

 умения правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использо-

ванием; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, компози-

ции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

 понимание смысла текстов в устной и письменной формах; 

 умение использовать словесную речь как средство достижения цели в новых ситу-

ациях общения, в мероприятиях, реализуемых в образовательной организации и за ее пре-

делами, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопо-

нимание; 

 представления о собственных возможностях устной коммуникации; 

 умение при непонимании уточнять информацию, вносить изменения и дополнения, 

просить повторить непонятое; 

 представление о способах межличностной коммуникации людей с нарушением 

слуха; 

 дифференциация и осмысление картины мира; 

 адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и окружающих; 

 способность прогнозировать последствия своих поступков; 

 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; 

 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы; 

 дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения и их реализация в раз-

ных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими 

работниками и обучающимися, незнакомыми людьми); 

 расширение взаимодействия со слышащими людьми в социуме; 
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 владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями слуха, их 

достижениями, средствах коммуникации; взаимодействие с лицами, имеющими нарушение 

слуха, в учебной и социальной практике. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения сла-

бослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО (вариант 2.1) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педаго-

гических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

екта 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, вос-

питание слабослышащих и позднооглохших обучающихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и Программы коррекционной ра-

боты, формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

 

1.4. Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обуча-

ющимися программы коррекционной работы АООП НОО (вариант 2.1) 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха программы кор-

рекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабослы-

шащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы целесооб-

разно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся; 
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 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения сла-

бослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы вы-

ступает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных пока-

зателях. К таким интегративным показателям в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ относятся: 

 сформированность умения слухозрительно воспринимать (с помощью индивиду-

альных слуховых аппаратов или (и) кохлеарного импланта и слухового аппарата) речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы, тексты диалогического и монологического харак-

тера), связанный с урочной и внеурочной деятельностью обучающихся; 

 сформированность умения слухозрительно воспринимать речевую информацию на 

фоне негромкой речи, музыки; слухозрительно воспринимать речь разных дикторов (педа-

гогических работников и обучающихся) в нормальном и более быстром темпе; 

 сформированность умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных слу-

ховых аппаратов или (и) кохлеарного импланта и слухового аппарата) речевой материал 

(слова, словосочетания, фразы), связанный с учебной и внеурочной деятельностью, кото-

рый отрабатывался при реализации программы коррекционной работы; распознавать на 

слух незнакомый по звучанию речевой материал, связанный с учебной и внеурочной дея-

тельностью обучающихся; воспринимать на слух тексты диалогического и монологиче-

ского характера (до 10-15 предложений), опознавать фразы, слова и словосочетания из тек-

ста, предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы и выполнять задания, пересказывать 

тексты, вести диалог по содержанию текста; 

 способность говорить достаточно внятно, то есть понятно для окружающих, и в 

нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной высоты, силы и тембра, воспроизво-

дить слова слитно, с ударением, сохраняя звуковой состав и соблюдая орфоэпические пра-

вила, фразы - слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и син-

тагматическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур фраз; владение 

навыками самоконтроля; знание орфоэпических правил и умения их реализовывать в новых 

словах; умения использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные 

средства (в рамках речевого этикета); 

 сформированность умения вести разговор с двумя и более собеседниками (с помо-

щью взрослого и самостоятельно); 

 способность использовать словесную речь как средство достижения цели в новых 

ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях 

школьного и внешкольного характера, применяя разные формы речи и речевые конструк-

ции, обеспечивающие взаимопонимание (с помощью взрослого и самостоятельно). 

Результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися Про-

граммы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы обуча-

ющимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, посред-

ством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

ность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися программы коррек-

ционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, те-

кущую и финишную диагностику. 
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-

разовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучаю-

щихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствую-

щий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и по-

вседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у обучающегося сло-

весной речи в коммуникативной функции). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения на уровне начального общего образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показате-

лей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной дина-

мики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся в освоении планируемых результатов овла-

дения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в ка-

честве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения ре-

ализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определен-

ных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 

ими Программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по ряду интегратив-

ных показателей) обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для полу-

чения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содер-

жание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабослыша-

щими и позднооглохшими обучающимися Программы коррекционной работы следует учи-

тывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она прово-

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов осво-

ения АООП НОО с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 условий реализации АООП НОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ СЛАБОСЛЫША-

ЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.1) 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и вне-

урочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де-

ятельности), учебных модулей соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ООП НОО. 

2.1.1  Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопеди-

ческие и психокоррекционные). Логопедические занятия» 

Пояснительная записка 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сто-

рон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диф-

ференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его рас-

ширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познава-

тельных процессов). 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Количество часов, отведенных на коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные)». Логопедические занятия» на уровне 

начального общего образования (АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся (вариант 2.1)), составляет 3 часа в неделю в каждом классе: 1 класс -  99 часов, 2 

класс -  102 часа, 3 класс -  102 часа,  4 класс -  102 часа). 

 

Содержание коррекционного  

1 класс  

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправле-

ние нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешивае-

мых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе 

у детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела мо-

жет продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от преодоления наруше-

ний звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен 

на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами 

разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 

речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в соб-

ственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых лого-

педических занятиях.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 

укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формиро-

вание представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навы-

ков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со 

звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела реали-

зуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать пред-

ложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по формирова-

нию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, полученные 

детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, разви-

тие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию мо-

тивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического высказыва-

ния. Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, 

создания устного монологического высказывания используются на уроках и внеурочной 

деятельности.   

 

2 класс 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 

процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, 

а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 

дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. Помимо групповой коррекционной работы для 

данной категории детей должны быть предусмотрены индивидуальные и подгрупповые ло-

гопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков звукопроиз-

ношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении ком-

плекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нару-

шений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – дисла-

лии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством зву-

чащей речи, скорригировать некоторые не желательные личностные и познавательные осо-

бенности учащегося.  Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на эта-

пах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа 

по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в 

словах разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осу-

ществляться в подгруппах.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы и 

отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих заня-

тиях обучающиеся должны научиться оценивать качество своих речевых высказываний и 

сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от дина-

мики достижений обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере 

устранения дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше вре-

мени. Она осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику 

с учетом его психофизических особенностей, выраженности речевого нарушения и степени 
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отработанности каждого звука. Индивидуализация коррекционного обучения должна нахо-

дить отражение в планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что 

и в первом классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет представле-

ний об окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной дея-

тельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лек-

сических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. 

Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедиче-

ских занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего 

расширяется система словесных понятий, особенно существительных, обозначающих ро-

довые понятия. Необходимо проводить работу по дифференциации значений существи-

тельных, глаголов и прилагательных, близких по лексическому значению или функцио-

нальным признакам внутри каждой темы. Проводится большая работа по развитию лекси-

ческой системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных опера-

ций происходит за счет использования метафорических выражений, через обучение уме-

нию учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря обу-

чающихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно 

в процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказыва-

ния (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтап-

ное овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилага-

тельных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. 

Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо модели-

рование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-

вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собе-

седника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль 

играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматрива-

ющие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум ли-

ниям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к 

более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к по-

степенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – 

к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию навыков фоне-

матического анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также навы-

ков слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных ти-

пах связи в словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно-временные 

ориентировки, зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется объем 

зрительной памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. Дифференциа-

ция звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-логопеди-

ческая работа по преодолению ошибок на письме и при чтении проводится на уровне звука 

и буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. На занятиях формируется 

навык чтения целыми словами, отрабатывается понимание прочитанного. Большое внима-

ние уделять чтению слов со стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на 

всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 
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использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игро-

вые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При 

запоминании учебного материала необходимо использовать активное действие с материа-

лом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При запоминании материала 

учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. На занятиях следует 

учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, 

текстах.  

 

3 класс 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 

процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, 

а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 

дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произноситель-

ной стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК).  Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на эта-

пах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа 

по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в 

словах разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осу-

ществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у обучаю-

щихся должны быть устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что 

и во втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 

представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков познава-

тельной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выде-

ленных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря 

в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На 

логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на 

основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится большая работа по раз-

витию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие мысли-

тельных операций происходит за счет использования метафорических выражений, через 

обучение умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение 

словаря обучающихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно 

в процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказыва-

ния (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтап-

ное овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилага-

тельных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. 

Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем 

классе обучающиеся учатся составлять связные письменные высказывания с опорой на раз-

личные вспомогательные средства, большое внимание уделяется самостоятельному напи-

санию предложению, его распространению и написанию изложения.  

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция мо-

нологической форм речи является важным направлением работы. При обучении диалогу 

необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных 

упражнений: ответно-вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, под-
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хватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуа-

ции. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматрива-

ющие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум ли-

ниям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к 

более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к по-

степенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – 

к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях. Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и языко-

вого анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосоче-

таниях и предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому 

использованию падежных форм имен существительных в единственном и множественном 

числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с существи-

тельными. На логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о частях 

речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению оши-

бок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа по закреплению основ-

ных словообразовательных моделей, усвоению понятия «однокоренные слова». Данная ра-

бота отражается в планировании логопедических занятий и проводится в течение всего 

учебного года. В первом полугодии коррекционная работа направлена на коррекцию спе-

цифических ошибок, второе полугодие на преодоление дизорфографии. Если ученик по-

прежнему допускает специфические ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа 

по их преодолению. На занятиях формируется навык беглого чтения, выразительного чте-

ния, отрабатывается понимание прочитанного.  

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на 

всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания по лексическим темам.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игро-

вые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить переклю-

чаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении орфографической за-

дачи. При запоминании учебного материала использовать активное действие с материалом, 

осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить 

детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. Учить устанавливать при-

чинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах.  

 

4 класс  

Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи. 

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, возраст, день рожде-

ния, домашний адрес, интересы, друзья. Знания о своих родственников: имя, полное имя, 

возраст, место работы, увлечения. Составление рассказов о себе и о своей семье по своему 

рисунку. 

Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение однокоренных слов в тексте, 

выделение корня. Исключение лишних слов. Дифференциация однокоренных слов от слов 

похожих по звуковому составу. Работа по лексической теме. Составление словосочетаний 

по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение    словосочетаний   в предложениях. 

Согласование слов в числе и роде с выделением окончаний. Знакомство с различными увле-

чениями людей, их обсуждение. Чтение и запись словосочетаний, предложений под дик-
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товку. Самостоятельное составление предложений по картинкам, из слов, данных в беспо-

рядке. Составление предложений из предложенных слов с выделением корня и окончания. 

Нахождение лишних предложений в прочитанном тексте. Составление описательного рас-

сказа по схеме.  

Закрепление термина «приставка». Работа с наглядной схемой «Состав слова». 

Нахождение в словах приставок (в-, до-,за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение 

значения приставок. Подбор однокоренных слов с приставками. Письмо под диктовку слов, 

выделение приставок. Запись предложений с выделением приставок в словах, уточнение 

правил правописания приставок. Беседа по лексической теме. Свободные высказывания де-

тей о своих друзьях. Ответы на вопросы. Учить отвечать на вопросы распространенными 

предложениями. Обогащение словаря синонимами. Составление описательных рассказов 

по предложенному плану. Запись в тетрадь и проверка написанного. Нахождение орфо-

грамм.  

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение суффикса в словах разных частей речи. 

Образование слов с помощью разных типов суффиксов. Образование с помощью суффик-

сов слов- названий лиц по роду.  

Работа с наглядной схемой «Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффик-

сами. Нахождение в тексте  однокоренных слов с разными суффиксами. Уточнение про-

странственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над... Расширение объ-

ема зрительной памяти.  

Уточнение значения предлогов при помощи графических схем. Уточняется значение 

следующих предлогов: в, на, из, за, перед, по, из-за, из-под. Дифференциация различных 

значений одного и того же предлога. Ответы на вопросы с опорой на картинки с различным 

пространственным расположением предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение 

действий с предметами. Придумать предложение с опорой на выполненное действие или 

по сюжетной картинке. Чтение предложений с выделением предлогов. Составление схем 

предложений с последующей записью. Написание предлогов со словами.Уточнение сло-

варного запаса по теме «Весна». Характерные признаки ранней весны. Весенние месяцы. 

Птицы весной. Описание внешнего вида птиц. Бережное отношение к птицам. Польза птиц. 

Труд людей в саду и огороде весной. Составление коротких рассказов с опорой на картину 

и опорные слова и словосочетания.  

Соотнесение предложений с графическими схемами. Уточнений понятий: словосоче-

тание, предложение и текст. Виды связи в словосочетаниях и предложениях. Постановка 

вопроса к отдельным словам в предложении. Наблюдение за изменением смысла предло-

жения в зависимости от перестановки слов, изменения количества слов. Определение ин-

тонационных характеристик разных предложений (вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу предложений из слов, напечатанных на карточках. 

Последующая запись предложений. Уточнение правил оформления предложения при за-

писи (Заглавная буква, точка в конце предложения, вопросительный или восклицательный 

знаки). Уточнение представлений о признаках зимы. Подбор лексики на предложенную 

тему. Составление словосочетаний, предложений. Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Уточнение представлений о смысловой завершенности 

предложения. Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной 

форме. Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему «Зима». Составление и запись 

простых предложений о зиме, и их распространение. Проверка написанных предложений, 

нахождение орфограмм. Составление самостоятельных описательных рассказов на предло-

женную тему, письменные ответы на вопросы. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Собственные и  нарицательные имена существительные. Право-

писание собственных имён существительных. Число имён существительных.Практическое 

употребление существительных в форме единственного и множественного числа на мате-
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риале предметных картинок и в устной речи. Тренировка в постановке вопроса к существи-

тельным различного рода и числа. Правописание предлогов с именами существитель-

ными.Практическое употребление безпредложных конструкций существительных един-

ственного и множественного числа.Словообразование существительных с помощью суф-

фиксов. Закрепление словообразовательных форм с конкретным значением. Образование 

существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов (- ик- , -чик-, -очк, 

-ечк-, -ц-, -иц-), суффикса - ниц- со значением вместилища, суффиксов (- тель-, -чик-, -щик, 

- льщик-, -чик-, -ник) для образования названий профессий. Уточнение названий детены-

шей животных и птиц. Для закрепления материала использовать игры: «Собери семью», 

«Что не так». Составление предложений с предложенными словами.Обогащение словаря 

по лексическим темам: «Зима», 

«Новый год». Конструирование предложений с заданными словами, обозначающими 

различные предметы (с опорой на картинки). Многозначные слова. Составление предложе-

ний с однородными членами. Составление предложений по картинкам. Ответы на вопросы 

педагога устно и письменно.Уточнение представлений о признаках зимы. Расширение сло-

варного запаса по теме (метель, вьюга, заносы, сугробы, снегопад, хлопья снега, снежинка 

и т.д.). Составление описательных рассказов по картине, с использованием опорных слов. 

Уточнение представлений по теме. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Прилагательные, близкие и противоположные по значению. Изменение 

имён прилагательных по числам. Для закрепления используются игры: «Подбери слово по 

смыслу», «Угадай, кто хозяин», 

«Назови, из чего сделан предмет», «Деревья. Чей лист». Составление словосочетаний 

и предложений в определенном роде и числе. Чтение предложений, текстов с выделением 

прилагательных. Словоизменение прилагательных.   Подбор   признаков   к   предмету.   

Формирование   навыка постановки вопроса к словам- признакам (Какой это предмет?). 

Соотнесение слов, обозначающих признаки предметов, со схемой. Работа по согласованию 

прилагательного и существительного в именительном падеже единственного и множе-

ственного числа. Согласование прилагательного      и   существительного в косвенных па-

дежах. Согласование прилагательныхс существительными в роде. Закрепление навыка со-

гласования в игре «Опиши предмет». Работа с антонимами, синонимами. Добавление при-

лагательного в предложение. Чтение предложений и текстов с выделениемприлагатель-

ных.Обогащение словаря прилагательными в игре «Кто больше придумает слов, отвечаю-

щих на вопросы: Какой ветер? иней? воздух? Какое небо? день? мороз? Какая погода?» 

Составление рассказа о зиме с опорой на слова: наступает, свищет и бушует, замерзает, 

валит, кружатся и т.д. Запись предложений с последующей проверкой текста. 

Глагол. Его значение, вопросы. Синтаксическая функция глагола в предложении 

(чаще всего является сказуемым). Изменение глаголов по числам. Формирование навыка 

правильного употребления глаголов в речи (надеть и одеть).Правописание частицы НЕ с 

глаголами.Обогащение глагольного словаря. Подбор действий к предмету и наоборот пред-

мета к действию. Соотнесение слов, обозначающих действия предмета, с графической схе-

мой. Согласование глагола с существительным в роде и числе. Конструирование предложе-

ний с заданными словами-действиями, с предложенными словосочетаниями. Обогащение     

глагольного словаря антонимами, синонимами.Словообразование глаголов. Уточне-

ние пространственных представлений детей. Выполнение действий по заданию педагога. 

Образование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва, 

- ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-) Составление предложений по картинкам и по вопросам педа-

гога.Исправлениесловосочетаний с неправильным приставочным глаголом (улетел к 

клетке, вбегает от дерева). Составление предложений с приставочнымглаголом. Словоиз-

менение глаголов. Знакомство с действиями предметов. Обогащение глагольного словаря. 

Подбор действий к предмету и наоборот предмета к действию. Соотнесение слов, обозна-
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чающих действия предмета, с графической схемой. Согласование глагола с существитель-

ным в роде и числе. Конструирование предложений с заданными словами- действиями, с 

предложенными словосочетаниями. 

Обогащение глагольного словаря антонимами, синонимами. 

Местоимение. Употребление местоимения в речи. Определять в тексте местоимение, 

значение и употребление. 

Коррекция специфических ошибок письма, обусловленных нарушением языко-

вого анализа и синтеза 

Последовательность предложений  в тексте. Определение количества предложений в 

тексте, количества слов в предложении, количества слогов в слове. Типы текстов. Работа 

на уровне текста: закончи текст, работа с деформированными текстами, нахождение лиш-

них предложений в тексте. Работа на уровне предложения: закончи предложение, вставь 

нужное слово, исключение лишнего слова,редактирование и распространение предложе-

ний, нахождение главных членов предложения. Отработка техники чтения и понимания 

прочитанного. Списывание с печатного текста. Определение границ предложений. Уточне-

ние представлений о смысловой завершенности предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление предложений по предложенным схемам. Распространение предложе-

ний по вопросам педагога, их запись. Уточнение признаков простого и сложного предло-

жения. Выделение в тексте простых и сложных предложений с определением главных чле-

нов предложения. Интонационная выразительность предложений на слух, обозначение их 

на письме. Нахождение в тексте предложений с определенным знаком на конце. Постановка 

знаков препинания в конце предложений. Работа с условно-графическими схемами предло-

жений. Установление связи слов в словосочетании (постановка вопроса от главного слова 

к зависимому). Нахождение словосочетаний в предложениях при письме, определение 

главных членов предложения. Уточнение значения простых и сложных предлогов при по-

мощи графических схем. Дифференциация различных значений одного и того же предлога. 

Ответы на вопросы с опорой на картинки с различным пространственным расположением 

предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение действий с предметами. Придумать 

предложение с опорой на выполненное действие или по сюжетной картинке. Чтение пред-

ложений с выделением предлогов. Составление схем предложений с последующей запи-

сью. Уточнение правила написания предлогов со словами. Уточнение представлений об од-

нозначных и многозначных словах. Составление предложений с ними с уточнением их зна-

чения с помощью учителя. Самостоятельное составление предложений с однозначными и 

многозначными словами с опорой на картинку. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги. Правила переноса слогов. Составление графических схем 

звуко-слогового состава слов. Упражнения: придумай слово на заданный слог, составь 

слово из предложенных слогов, найди слово, соответствующее схеме, подбери слова, со-

стоящие из двух, трёх слогов, распредели слова по столбикам в соответствии с количеством 

слогов.Дифференциация слога и слова. Слогораздел и перенос слов. Соотнесение со слого-

вой схемой. 

Коррекция специфических ошибок письма и чтения, обусловленных наруше-

нием фонематического распознавания и недостаточностью фонематических процес-

сов 

Формирование навыков фонематической дифференциации на материале акустиче-

ски смешиваемых звуков. Уточнение представлений о гласных и согласных звуках, их диф-

ференциация. Уточнение различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие фонематических 

процессов (слуха, представлений и навыков звукового анализа и синтеза). Упражнения в 

опознании букв, соответствующих гласным и согласным звукам. Уточнение представлений 

о гласных первого и второго ряда. Образование гласных второго ряда. Задания на развитие 

навыка звукового анализа и синтеза (подбор слов на заданный звук; определение места 

гласного звука в слове, их количества, вычленение ударного безударного гласного звука). 
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Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать 

слово на предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных сло-

гов). Уточнение правил переноса слов. Уточнение знаний об ударении и его значении.  

Омонимы.  

Упражнения на уточнение и закрепление умений делить слов на слоги, определять 

звуковой состав слогов. Составление графических схем звуко-слогового состава слов. За-

дания на подбор слов с определенным местом в них ударного слога. Составление схем слов 

с указанием ударного слога. Упражнения в воспроизведении слогоритмической структуры 

слов с опорой на графические схемы.  

Составление и последующее прочтение слов с голосовым выделением ударного слога. 

Уточнение представлений о согласных звуках и буквах, их дифференциация. Образование 

согласных звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. 

Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Упражнения в фонематическом ана-

лизе слов, включающих парные и непарные по твердости- мягкости   звуки.   Уточнение   

характеристик   смешиваемых   фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосо-

четаниях, предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического воспри-

ятия, внимания, анализа и синтеза.Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отра-

ботка орфограммы   на   различном   речевом   материале   (существительных, прилагатель-

ных, глаголах). Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках, буквах. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация свистя-

щих и шипящих звуков в слогах, словах, словосочетаниях и предложениях. Нахождение в 

словах орфограмм, содержащих парные звонкие и глухие согласные. Уточнение правила 

написания парных по глухости-звонкости согласных. Упражнения в подборе проверочных 

слов. Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и предложений. Повторение ор-

фограммы жи-ши. Уточнение представлений о мягком знаке и его значении. Нахождение в 

тексте слов с мягким знаком в значении смягчения и разделения с последующей записью в 

соответствующий столбик. Закрепление   знаний     орфографии.  Письмо     с     окошечками  

с предваряющим объяснением.Дифференциация мягкого знака в функции  

Коррекция специфических ошибок письма и   чтения, допускаемых по оптиче-

скому и кинестетическому сходству  
Упражнения    на   развитие  зрительного  внимания,  восприятия  на материале реаль-

ных предметов, фигур, цифр, букв. Уточнение понятий: год, месяц, день недели, сутки, ча-

сти суток, вчера, сегодня, завтра. Расширение словарного запаса по теме. Развитие про-

странственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над. Расширение объ-

ема зрительной памяти. 

Дифференциация сходных по начертанию гласных букв в слогах, словах, словосоче-

тании, предложении, тексте. Соотнесение буквы со звуком и символом. Конструирование 

и реконструирование букв. Сравнение элементов букв. Развитие оптико- пространственных 

представлений. Работа на уровне буквы, слога, словосочетания и предложения. Развитие 

образного мышления 

Задания на дифференциацию букв, сходных по начертанию, количеству и простран-

ственному расположению элементов. Работа на уровне буквы, слога, слова, словосочетания 

и предложения. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

1 класс  

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (пред-

меты, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных 

требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

 использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 
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конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различ-

ных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложе-

ниях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук 

из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его ме-

сто в слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и 

слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от су-

ществительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразова-

ния (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным вы-

сказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому со-

ставу; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги,переносить части слова при письме; 

 различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие 

иаффрикаты, гласные ударные и безударные; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 

2 класс 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ло-

гопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного матери-

ала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных при-

надлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий 

учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности использовать грамматически правильные связные высказывания для 

решения познавательных задач; 
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 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, со-

ставлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмо-

циях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуа-

циях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

 умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах 

и справедливости;  

 умении соблюдать нормы поведения на занятиях.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (со-

ставление текстов-описаний);  

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности литератур-

ных произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных про-

изведений;  

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять 

настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоцио-

нальную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про-

является в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласо-

ванно выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, 

групповое выполнение задания); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чу-

жому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруд-

нения;  

 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления 

(ябедничать, обзываться, громко плакать);  

 способности уходить от конфликта.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного отношения к нему проявляется в: 

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насеко-

мых, профессий, городов; 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить допол-

нительную информацию познавательного характера).  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состоя-

ния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), по-

требностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной дея-

тельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 
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 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педа-

гога. 

 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го 

класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с постав-

ленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предло-

жений, частей текста и т.п.); 

 умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использо-

вать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

 умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и следо-

вать ему; 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию текста;  

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с нарушением слуха, различия индивиду-

ального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не поз-

воляет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 

занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 
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 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения 

всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких-

глухих, твёрдых-мягких); 

 сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия 

звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, по-

нятия об омонимах; сформированы навыки  

 использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения 

звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости со-

гласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, сло-

гообразующем значении гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправиль-

ные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных ча-

стей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления после-

довательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опо-

рой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота исполь-

зуемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким 

знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена прилага-

тельные и выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверки; 
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 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет пра-

вильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от ин-

тонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать 

заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавли-

ватьнарушенный порядок слов в предложении; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по со-

ставу(несложные случаи); 

 писать под диктовку предложения и тексты; 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую ин-

тонацию; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тек-

сты -самостоятельно. 

 устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 

3 класс 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ло-

гопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотиче-

ского содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Оте-

чественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах сооте-

чественников (прошлых и настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических 

текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного матери-

ала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных при-

надлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 



 

31 
 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой струк-

туры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогиче-

ские умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытывае-

мых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контро-

лируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в стремлении 

устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, со-

ставлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмо-

циях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуа-

циях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 

в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (со-

ставление предложений, текстов-описаний);  

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональ-

ную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про-

является в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникатив-

ного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чу-

жому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруд-

нения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить допол-

нительную информацию познавательного характера);  

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насеко-

мых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состоя-

ния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 
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 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной дея-

тельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педа-

гога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го 

класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практиче-

ских задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с постав-

ленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предло-

жений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и 

научно-популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и под-

держивать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с 

нарушением слуха, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-

средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успеш-

ности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты лого-

педической работы: 
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В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения 

всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

 сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

 сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной 

речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, по-

нятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 - сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры; 

 -сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной 

слоговой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, сло-

гообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления графических схем 

слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных 

в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправиль-

ные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных ча-

стей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления после-

довательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опо-

рой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота исполь-

зуемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверку; 
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 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и 

текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависи-

мости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 

тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографиче-

ских ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых при-

ставок; 

 сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (пра-

вила корня); 

 сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-

ШИ; ЧК; ЧН; НЧ; ЩН. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

 дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

 подбирать к слову родственные слова; 

 владеть навыками словообразования и словоизменения; 

 подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

 дифференцировать предлоги и приставки; 

 составлять распространенные предложения; 

 определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

 составлять план связного высказывания. 

 

4 класс  

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ло-

гопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотиче-

ского содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Оте-

чественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах сооте-

чественников (прошлых и настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических 

текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного матери-

ала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных при-

надлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
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 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой струк-

туры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогиче-

ские умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытывае-

мых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контро-

лируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в стремлении 

устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, со-

ставлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмо-

циях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуа-

циях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (со-

ставление предложений, текстов-описаний);  

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональ-

ную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про-

является в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникатив-

ного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чу-

жому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруд-

нения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить допол-

нительную информацию познавательного характера);  

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насеко-

мых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состоя-

ния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 
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 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной дея-

тельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педа-

гога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го 

класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практиче-

ских задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с постав-

ленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предло-

жений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и 

научно-популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и под-

держивать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты  

1. В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

2. В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

 сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

 сформировано умение слухового контроля фонетических

 ошибок в собственной речи; 
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3. В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, по-

нятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

4. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов раз-

личной слоговой структуры; 

 сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной сло-

говой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, сло-

гообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления графических схем 

слов, навык переноса слов. 

5. В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных 

в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправиль-

ные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных ча-

стей речи; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена прилага-

тельные и выделяет их на письме; 

 сформировано умение изменять имена существительные и прилагательные по чис-

лам, родам, падежам; глаголы – по лицам и числам (спрягать); 

 грамотно писать безударные падежные окончания имён существительных, имён 

прилагательных; безударные личные окончания глаголов. 

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении 

6. В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение  определения главной мысли текста и восстановления после-

довательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опо-

рой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота исполь-

зуемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

7. В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и 

текстов, и проверки правильности написанного; 
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 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависи-

мости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 

тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок 

письма и орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами; 

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых при-

ставок; 

 сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (пра-

вила корня); 

 сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ- ЩУ; ЖИ- 

ШИ; ЧК; ЧН; НЧ; ЩН; 

 сформированность умения грамотно писать безударные падежные окончания имён 

существительных, имён прилагательных; безударные личные окончания глаголов. 

По окончании 4 класса: 

 должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных сполноценными представлениями о морфологическом составе слова(безудар-

ные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имёнприлага-

тельных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

 учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: глас-

ныеударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мяг-

кие;согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) чле-

ныпредложения; 

 учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и пра-

вилаустного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать раз-

говор); 

 учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно,сопо-

ставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию,составлять на ос-

новании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая напоставленный вопрос. 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс: 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях) 

 

№ Раздел Темы занятий Содержание занятий 

1 Развитие лекси-

ческой стороны 

речи (24 ч.) 

Слово как единица 

речи (3 ч.). 

 

 

 

 

Слова - названия пред-

метов (2 ч.). 

 

 

Выделение слова из текста, речевого 

потока. Соотнесение слова и пред-

мета. Условно-графическое обозначе-

ние слов. Уточнение значений имею-

щихся  в активном словаре слов. 

Слова – названия предметов, с кото-

рыми дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. Упражнения на акти-

визацию и обогащение номинатив-

ного словаря: выбор картинок по 
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Слова - названия дей-

ствий (2 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова – названия при-

знаков предметов (2 

ч.). 

 

Слово в составе пред-

ложения (3 ч.). 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Школа» (1 ч.)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Осень» (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Слова с близким значе-

нием (3 ч.). 

 

названию, называние картинок, под-

бор слов-предметов к лексическим те-

мам («Учебные вещи», «В школе»), 

названия частей и деталей предметов. 

 Слова – названия действий, с кото-

рыми дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. Задания на уточнение 

представлений о словах, обозначаю-

щих действия. Упражнения на активи-

зацию и обогащение предикативного 

словаря. 

Упражнения на активизацию и обога-

щение словаря слов-признаков: игры 

типа «Какой бывает?». Подбор слов, 

обозначающих признаки предметов.  

Подбор слов, обозначающих цвет, ве-

личину, форму, высоту, ширину, вкус, 

вес, скорость.  

Составление предложений по сюжет-

ным картинкам и их условно-графиче-

ская запись.   Различение слова и пред-

ложения. Подсчет слов в предложе-

нии. Составление предложений с ис-

пользованием слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки. 

Беседа о школе. Подбор слов - назва-

ний предметов к теме (школа, класс, 

урок, звонок, перемена, ученик, учи-

тель  и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений по 

теме. Свободные высказывания с опо-

рой на сюжетные картинки. Модели-

рование коммуникативных ситуаций с 

использованием формул речевого эти-

кета. 

Беседа об осени. Подбор слов - назва-

ний предметов к теме (солнце, дождь, 

ветер, листья, деревья  и т.д.). Выбор 

слов-действий и слов-признаков к сло-

вам-предметам. Составление простых 

предложений по теме. Свободные вы-

сказывания с опорой на сюжетные 

картинки. 

Практическое знакомство со словами 

близкими по значению. Нахождение в 

словаре слов с близким значением. 

Подбор слов с близким значением на 

                                                           
1 Лексические темы в данном планировании подобраны в соответствии с курсом «Окружающий мир», но 

могут быть изменены учителем-логопедом по его усмотрению. 
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Слова с противополож-

ным значением (3 ч.). 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Как 

ты познаешь мир» (1 ч.) 

 

 

 

Слова с обобщающим 

значением (2 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Ре-

жим дня. Правила лич-

ной гигиены» (1 ч.). 

 

заданную тему. Упражнения на уста-

новление смыслового однообразия 

слов. Активизация и обогащение сло-

варя синонимов. 

Практическое знакомство со словами 

противоположными по значению. 

Нахождение в словаре слов с противо-

положным значением. Подбор слов с 

противоположным значением на за-

данную тему. Упражнения на установ-

ление противоположного смысла слов 

с использованием парных картинок. 

Беседа об органах чувств и их значе-

нии в жизни человека. Подбор слов - 

названий предметов к теме (рука, 

язык, ухо, нос и т.д.).  Выбор слов-дей-

ствий и слов-признаков к словам-

предметам. Составление простых 

предложений по теме. Свободные вы-

сказывания с опорой на сюжетные 

картинки. 

Распределение названий предметов по 

группам. Подбор слов с обобщающим 

значением по лексическим темам. 

Называние видовых и родовых поня-

тий. Активизация, уточнение и обога-

щение словаря обобщающих слов с 

помощью упражнений типа: назови 

предметы одним словом; найди лиш-

нюю картинку, назови все остальные 

картинки одним словом; подбери 

слово по аналогии: стол-мебель, пла-

тье - ? 

Беседа о режиме дня школьника. Под-

бор слов к теме (утро, день, вечер, 

ночь  и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. 

Подбор лексических средств для опи-

сания  режима дня. Составление про-

стых предложений по теме. Свобод-

ные высказывания на тему. 

2 Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

(21 ч.) 

Образование звуков 

речи. Гласные звуки (1 

ч.). 

 

 

 

 

Звуки и буквы а, А, о, 

О,  У, ы, и, И  (6 ч.) 

 

 

Сравнение неречевых и речевых зву-

ков. Наблюдение за работой органов 

речи (органы артикуляции, голосооб-

разования, дыхания). Образование 

разных речевых звуков (сопоставле-

ние артикуляций и акустических ха-

рактеристик разных звуков). 

Образование гласных звуков и особен-

ности их произношения только с уча-

стием голоса при отсутствии шума 

(произнесение по показу и словесной 
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Согласные звуки. Со-

гласные звуки и буквы 

н, Н, с, С, к, К, т, Т (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговая структура 

слова. Прямые и обрат-

ные слоги (2 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой состав слова 

(2 ч.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструкции; уточнение артикуляци-

онных укладов разных гласных зву-

ков). Закрепление образа печатной и 

письменной буквы. Сравнение напи-

сания изученных букв. Чтение и 

письмо слов «ау», «уа».  

Образование согласных звуков – де-

монстрация артикуляционных укла-

дов согласных звуков (на примере пра-

вильно произносимых детьми в 

группе) – создание шума, сочетание 

шума и голоса. Сопоставление соглас-

ных звуков различных групп - сонор-

ных и шумных, звонких и глухих, 

твердых и мягких, свистящих и шипя-

щих, взрывных и щелевых. Сопоста-

вительные характеристики особенно-

стей их звучания и артикуляции.  

Характеристика звуков [Н], [Н], [C], 

[C], [К], [К], [Т], [Т]. Определение 

места звука в словах. Условно-графи-

ческое обозначение мягкого соглас-

ного. Закрепление образа печатной и 

письменной буквы в упражнениях.  

Списывание букв с печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Понятие слога. Слогообразующая 

роль гласного звука. Определение сло-

говой структуры слова путем ориенти-

ровки на гласные звуки. Сравнение 

слов с разным количеством слогов. 

Слоги прямые и обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых и обрат-

ных слогов. Дифференциация данных 

вразброс прямых и обратных слогов. 

Деление слова на слоги. Подсчет коли-

чества слогов. Составление слов из 

прямых и обратных слогов. Чтение 

прямых и обратных слогов с использо-

ванием слоговой таблицы.  

Определение звукового состава слов.  

Гласные и согласные звуки в составе 

слова. Оценка роли отдельных звуков 

в отражении значений слов. Сопостав-

ление значений слов, структура кото-

рых отличается одним звуком. Упраж-

нения в определении звукового со-

става слов:  

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего 

звука из слова, 

в) определение места звука в слове, 
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Слоги прямые закры-

тые и слоги со стече-

нием согласных (1 ч.). 

 

 

 

 

 

Ударные и безударные 

слоги (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговой анализ 

и синтез (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима» (1 ч.). 

г)  определение количества, последо-

вательности звуков и места каждого из 

них в составе слова. 

Составление графических схем звуко-

вого состава слов. Профилактика спе-

цифических ошибок в письме и чте-

нии. 

Составление графических схем пря-

мых закрытых слогов (СГС) и  слоги 

со стечением согласных (ССГ, ГСС). 

Соотнесение диктуемых логопедом 

слогов с графическими схемами. Со-

ставление слов из сочетаний различ-

ных типов слогов по графическим схе-

мам (СГС – СГ; ССГ – СГ и т.д.).  

Понятие ударения, его смыслоразли-

чительная и фонетическая роль – де-

монстрация примеров с изменением 

значения слов при перемещении уда-

рения; вывод об особенностях произ-

несения ударного гласного в слове - 

более громкое и более длительное, 

чем произнесение безударных глас-

ных. Анализ пар слов, сходных по 

звуко-слоговому составу, но отличаю-

щихся местом ударного гласного. Раз-

гадывание загадок с выбором слов-от-

ветов по месту ударного гласного.  

Составление графических схем слого-

вого состава слов с выделением места 

ударного и безударных слогов (Х-х; х-

Х; Х-х-х; х-х-Х). Профилактика спе-

цифических ошибок в письме и чте-

нии. 

Задания на закрепление представле-

ний о слоговом составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов 

с разным количеством слогов (1, 2, 3) 

с опорой на демонстрируемые графи-

ческие схемы. Выполнение заданий на 

запоминание рядов из двух-трех слов 

определенной слоговой структуры. 

Составление слов из предлагаемых в 

беспорядке слогов. Составление слов 

с опорой на предлагаемую логопедом 

ритмическую структуру с выделением 

ударного слога. Реконструкция слов 

путем перемещения места слогов, до-

бавления,  сокращения количества 

слогов. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

Беседа о зиме. Подбор слов к теме 
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(снег, лед, мороз  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к словам-

предметам. Подбор лексических 

средств для описания  признаков 

зимы. Составление предложений и 

связных высказываний по теме с опо-

рой на картинки. 

3 Звуко-буквен-

ный состав 

слова и профи-

лактика нару-

шений письма и 

чтения  (30 ч.) 

Звук и буква л, Л, р, Р, 

в, В, п, П, м, М, б, Б, д, 

Д, ж, Ж, ш, Ш, ч, Ч, г, 

Г, й.  (14 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е (6 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

с помощью буквы Ь (1 

ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические задания: 1) на опре-

деление заданного логопедом рече-

вого звука (гласный или согласный, 

мягкий или твердый, звонкий или глу-

хой) воспроизведение его акустиче-

ских и артикуляционно-голосовых ха-

рактеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помо-

щью разрезной азбуки. Подведение к 

выводу; звуки мы слышим и произно-

сим, буквы мы видим и пишем. Обуча-

ющее занятие. Назначение букв в 

письменной речи. характеристики эле-

ментов букв, их пространственной 

ориентировки и движений руки для 

воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные; за-

главные и прописные. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, 

У-Ю, Э-Е, Ы-И. Произношение пря-

мых слогов со звуком [М] в сочетании 

со гласными первого ряда (МА, МО, 

МУ…), затем второго ряда (МЯ, МЁ, 

МЫ, МИ…). Далее аналогичные 

упражнения с другими согласными 

звуками. Закрепление с помощью 

упражнений подбора к данному мяг-

кому варианту – твердого и наоборот. 

Работа по сопоставлению значений и 

звучания  слов типа МАЛ-МЯЛ, ЛУК-

ЛЮК и т.п. 

Сопоставление форм множественного 

и единственного числа таких слов, как 

КОНИ-КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, 

ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п.  Определить, что 

мягкость звуков [Н'][П'][Р'] сохраня-

ется. Для обозначения мягкости в этих 

случаях применяется специальная 

буква - мягкий знак. Прочтение стихо-

творения о роли мягкого знака. Срав-

нение слов, различающихся твердым 

или мягким звуком (шест-шесть, хорь-

хор, брат-брать). 
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Звонкие и глухие со-

гласные (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация пар-

ных звуков и букв Б-П, 

Д-Т, В-Ф, Г-К-Х. (8 ч.) 

 

Уточнение акустических и артикуля-

ционных признаков сходства и разли-

чий в звучании звонких и глухих со-

гласных звуков. Определение  участия 

голосовых связок в звучании звонких 

звуков с помощью тактильных ощу-

щений. Звуки согласные парные по 

звонкости-глухости. Звуки согласные 

звонкие  непарные (Звуки и буквы М, 

Л, Н, Р, Й). Звуки согласные глухие  

непарные (Х, Ц, Ч, Щ).  Звуки и буквы 

Ч, Щ. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

Подбор пар звуков по звонкости-глу-

хости. Соотнесение с соответствую-

щими буквами. Составление и преоб-

разование слогов с парными звон-

кими-глухими. Сопоставление значе-

ний слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их со-

ставе. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуко-буквен-

ный состав 

слова и профи-

лактика нару-

шений письма и 

чтения. 

 (3 ч.) 

 

 

 

Диагностика и 

формирование 

грамматиче-

ского строя уст-

ной речи и кор-

рекция его недо-

статков. 

 

(9 ч.) 

Дифференциация пар-

ных звуков и букв З-С, 

Ж-Ш (3 ч.).  

 

 

 

 

 

 

 

Текст и его признаки 

(на основе лексической 

темы «Весна») (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение (1 ч.). 

 

Подбор пар звуков по звонкости-глу-

хости. Соотнесение с соответствую-

щими буквами. Составление и преоб-

разование слогов с парными звон-

кими-глухими. Сопоставление значе-

ний слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их со-

ставе. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Диагностическое занятие. Слушание 

описательного текста о ранней весне, 

ответы на вопросы по его содержанию   

и выбор соответствующего изображе-

ния из ряда представленных на набор-

ном полотне картин.  

Обучающее занятие. Работа с повест-

вовательным текстом о весенних заба-

вах и делах детей (с опорой на серию 

сюжетных картин), анализ его содер-

жания (ориентировка на смысл от-

дельных предложений текста). Приду-

мывание названия текста. Вывод о 

признаках текста: 1) текст состоит из 

предложений; 2) предложения свя-

заны между собой по смыслу; 3) текст 

может иметь название – заголовок.  

Выделение предложения из структуры 
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Словосочетание (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение (2 ч.). 

 

 

 

 

 

Словообразование (2 

ч.). 

текста. Определение словесной струк-

туры предложения. Составление гра-

фических схем словесного состава 

предложений. Упражнения по рекон-

струкции предложений путем замен 

входящих в них слов.  

Составление предложений:  

а) по сюжетным картинкам разной 

смысловой сложности;  

б) по картинкам и опорным словам;  

в) по опорным словам. 

Составление различных словосочета-

ний с опорой на картинки и по вопро-

сам логопеда. Составление словосоче-

таний из заданных слов: а) в нужной 

форме; б) в начальной форме. Соотне-

сение форм слов, входящих в словосо-

четание. Определение правильного и 

ошибочного сочетания слов. 

Упражнения в анализе изменения 

смысла словосочетаний, предложений 

и текста при изменении форм слов. 

Упражнения в изменении форм слова 

в разных словосочетаниях с опорой на 

картинки. 

Образование новых слов различными 

способами по показу, по словесной 

инструкции, с опорой на картинки (с 

помощью суффиксов – образование 

слов с уменьшительно-ласкательноым 

значением, образование названий де-

тенышей птиц, животных, образова-

ние слов-признаков от слов-предме-

тов; с помощью приставок образова-

ние глаголов совершенного вида). Ра-

бота по уточнению значений новых 

слов. 

6 Итоговая диа-

гностика (12 ч.) 

Обследование звуко-

произношения; 

обследование состоя-

ния звуко-слогового и 

звуко-буквенного ана-

лиза слов; 

обследование лексиче-

ской стороны речи; 

обследование грамма-

тического строя речи; 

обследование связной 

речи; 

обследование письмен-

ных умений (написа-

ние букв, слогов, слов с 

Диагностические занятия должны со-

четать стандартную логопедическую 

диагностику, предложенную в реко-

мендуемых для использования мето-

дических пособиях с нестандартизо-

ванной диагностикой в ходе проведе-

ния логопедических занятий (каче-

ственная оценка уровня речевой ак-

тивности, диалогических умений, сво-

бодных высказываний) и дополняться 

диагностическими мероприятиями, 

сходными с таковыми на уроках рус-

ского языка и чтения (диктант, пере-

сказ). При этом необходимо поддер-
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простой слоговой 

структурой); обследо-

вание читательских 

умений (чтение букв, 

слогов, трех- и четы-

рехбуквенных слов).  

живать положительный эмоциональ-

ный настрой детей, ни в коем случае 

не создавая стрессовых ситуаций. Мо-

тивация речеговорения усиливается с 

помощью специальных приемов. 

 

2 класс: 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ Раздел Темы занятий Содержание занятий и основные 

виды деятельности обучающихся 

 Диагностика устной и письменной речи обучающихся (до 15 сентября) 

 Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами 

письма и чтения (обязательный для всех детей) 

1 Текст 

Предложение 

Слово. Предлог 

(10 ч.) 

Текст. Последователь-

ность предложений в 

тексте (1 ч.). 

 

Знакомство с типами текстов (повест-

вование, описание, рассуждение). 

Чтение текстов, определение типа. За-

кончи текст. Работа с деформирован-

ными текстами. Отработка техники 

чтения и понимания прочитанного. 

Составление распространенных пред-

ложений при ответах на вопросы. 

Определение главной мысли текста. 

 Лексическая тема 

«Осень» (1 ч.). 

 

Беседа о признаках осени. Расшире-

ние представлений о признаках осени 

в живой и неживой природе. Чтение 

отрывков произведений на тему 

«Осень». Обучение повествователь-

ному рассказу по картинкам. Состав-

ление и запись простых и простых 

распространенных предложений об 

осени. Проверка написанных предло-

жений. Определение границ и опас-

ных мест, уточнение признаков пред-

ложения. 

 Предложение (простое 

распространенное). 

Порядок слов в пред-

ложении (1 ч.). 

Списывание с печатного текста. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысло-

вой завершенности предложения. 

Анализ словесного состава предложе-

ний. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в началь-

ной форме. Составление предложе-

ний по предложенным схемам. Рас-

пространение предложений по вопро-

сам педагога. Чтение предложений и 

определение его границ. Интонацион-

ная выразительность предложений. 

Работа над пониманием распростра-

ненных предложений (Исправь 

ошибки). 

Диагностическое задание: определить 
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количество слов в предложении; 

определи количество предложений в 

тексте.  

 Предложение (простое 

распространенное, де-

формированное). По-

рядок слов (1 ч.).  

Определение границ предложения. 

Конструирование предложений, объ-

единенных по смыслу, из ряда пред-

ложенных слов.  

Работа с деформированным предло-

жением. Учиться находить, о чем го-

ворится в предложении, и отвечать на 

вопросы педагога. Конструирование 

предложений, увеличение слов в 

предложении через подбор однород-

ных членов. Составление схем пред-

ложений.  

Диагностическое задание: составить и 

записать предложения из предложен-

ных слов; составить и записать пред-

ложения из слов, данных в начальной 

форме. 

 Словосочетание в со-

ставе предложения. 

Связь слов в предло-

жении (1 ч.). 

 

 

Нахождение словосочетаний в пред-

ложениях при чтении. Составление 

словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Согласова-

ние слов в числе и роде. Обогащение 

словаря по лексическим темам: 

«Овощи», «Осень», «Учебные при-

надлежности». Чтение и запись слово-

сочетаний под диктовку. Нахождение 

словосочетаний в предложениях. 

 Слово и его значение. 

Прямое и переносное 

значение слова (1 ч.). 

 

 

Обобщение. Классификация. Объеди-

нение слов в группы по лексическому 

значению. Нахождение слов по их 

лексическим значениям. Работа со 

смысловыми рядами (дом-крыша, 

книга-обложка, пальто-пуговица, бо-

тинок-шнурки). 

Уточнение понятий и значений: 

слово-предмет, слово-признак, слово-

действие. Нахождение слов при чте-

нии предложений. 

Диагностическое задание: посмотри 

на картинку и ответь на вопрос: Что 

это? Какой это предмет? (не менее 

пяти слов). Какие действия может со-

вершать этот предмет? (не менее 

трёх). 

 Лексическая тема 

«Мои друзья» (1 ч.). 

Беседа по теме. Свободные высказы-

вания обучающихся о своих друзьях. 

Учить отвечать на вопросы распро-

страненными предложениями. Обога-
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щение словаря синонимами. Состав-

ление рассказа по предложенным во-

просам.  

 Многозначные и одно-

значные слова (1 ч.) 

 

Называние по картинкам слов, имею-

щих одно и несколько значений. Со-

ставление предложений с этими сло-

вами с опорой на картинку. Чтение 

текстов, предложений и нахождение 

многозначных слов. Вставить пропу-

щенные  

по смыслу слова в предложения, опи-

раясь на слова, данные в скобках. 

Объяснение своего выбора. 

 Антонимы и сино-

нимы (1 ч.) 

Уточнение значения антонимов и си-

нонимов. Подбор синонимов, антони-

мов на заданную тему. Например, 

подбор антонимов по теме «Живот-

ные»: быстрый - медленный, боль-

шой-маленький, лёгкий-тяжелый, и 

т.д. Составление предложений с сино-

нимами и антонимами. Чтение пред-

ложений, текстов и нахождение в них 

синонимов, антонимов. 

 Лексическая тема «До-

машние и дикие жи-

вотные» (1 ч.) 

 

Уточнение представлений детей о до-

машних и диких животных. Составле-

ние описательных рассказов по об-

разцу (схеме).  

Диагностическое задание: составить 

описательный рассказ о животном. 

 Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процес-

сов письма и чтения (обязательный для всех детей) 

2 Слова. Деление 

слов на слоги.  

Звуки и буквы.  

(11 ч.) 

 

Слово. Однокоренные 

слов (1 ч.)а.  

 

 

Подбор родственных слов. Уточне-

ние понятия «родственные слова». 

Подбор родственных слов разных ча-

стей речи. Составление словосочета-

ний и предложений. Чтение предло-

жений и нахождение родственных 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слоговой состав 

слова. Правила пере-

носа слов (1 ч.)  

 

Уточнение представлений о слогооб-

разующей функции гласных звуков. 

Упражнения на уточнение и закрепле-

ние умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав слогов. 
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Формирование навыка слогового де-

ления слова, определение количества 

слогов на слух. Придумывание слов 

на заданный слог. Конструирование 

слов из предложенных слогов. Со-

ставление графических схем звуко-

слогового состава слов. 

Работа со слоговыми таблицами для 

отработки техники чтения. 

Диагностическое задание: определе-

ние количества слогов в слове; коли-

чества звуков в односложных и дву-

сложных словах, перенос слов. 

 Смыслоразличитель-

ная и формообразую-

щая роль ударения 

Безударные и ударные 

слоги (1 ч.).  

 

Уточнение значения слова в зависи-

мости от ударения (замок, кружки, 

плачу, парит). Задания на подбор слов 

с определенным местом в них удар-

ного слога. Составление схем слов с 

указанием ударного слога. Упражне-

ния в воспроизведении слогоритмиче-

ской структуры слов с опорой на гра-

фические схемы. Составление и по-

следующее прочтение слов с голосо-

вым выделением ударного слога. Со-

ставление предложений с омонимами.  

 Звуковой состав слова. 

Гласные и согласные 

звуки (1 ч.).  

 

Гласные и согласные звуки. Диффе-

ренциация гласных и согласных букв 

и звуков. Уточнение различий в поня-

тиях ЗВУК-БУКВА. Закрепление 

навыков звукового анализа и синтеза 

слов разной слоговой структуры. 

Упражнения в опознании букв, соот-

ветствующих гласным и согласным 

звукам.  

Диагностическое задание: письмо 

под диктовку слогов и слов с деле-

нием слов на слоги, определением 

ударного слога. 

 Гласные звуки пер-

вого ряда (1 ч.). 

 

 

Уточнение гласных первого ряда. За-

дания на фонематический анализ 

(подбор слов на заданный звук; опре-

деление места гласного звука в слове, 

их количества).  

 Гласные звуки второго 

ряда. Согласный звук 

[Й] и буква (1 ч.). 

 

Уточнение гласных второго ряда. Об-

разование гласных второго ряда. Зада-

ния на фонематический анализ (под-

бор слов на заданный звук; определе-

ние места гласного звука в слове, их 

количества). Уточнение представле-

ний о звуке [Й] и его обозначении на 

письме. Упражнения с йотирован-
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ными гласными. Перенос слов с бук-

вой «И краткое». 

 Лексическая тема 

«Наш город. Наше 

село» (1 ч.). 

 

Уточнение представлений по теме. 

Составление рассказов по карте мест-

ности. Учить отвечать на поставлен-

ные вопросы. Разыгрывание диало-

гов. Составление рассказов по плану. 

 Согласные звуки и 

буквы. Дифференциа-

ция твердых и мягких 

согласных (1 ч.). 

 

 

 

 

 

 

Образование согласных звуков. Соот-

несение звуков с буквами. Развитие 

звукового анализа и синтеза. Уточне-

ние акустико-артикуляционных ха-

рактеристик твердых и мягких звуков. 

Применение вспомогательных прие-

мов для дифференциации твердых и 

мягких звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). Обозна-

чение на письме мягких и твердых со-

гласных.  

Правописание буквосочетаний с ши-

пящими согласными ча-ща, чу-

щу…… 

Упражнения в фонематическом ана-

лизе слов, включающих парные и не-

парные по твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. Письмо слогов, 

слов с твердыми и мягкими соглас-

ными с последующим подчеркива-

нием.  Упражнения в произношении и 

чтении слов, заканчивающихся на 

мягкий согласный звук. Составление 

графических схем звуко-слогового со-

става таких слов. Последующая за-

пись слов. Упражнения в чтении слов, 

включающих открытые слоги с бук-

вами А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

Диагностическое задание: 

письмо слогов, слов, предложений, 

содержащих твёрдые и мягкие звуки. 

 Правописание мягкого 

знака в словах (1 ч.). 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого 

знака с символом и «опорой» для обо-

значения на письме. Определение на 

слух слов с мягким знаком. Знаком-

ство со схемой слова, где имеется мяг-

кий знак. Мягкий знак в конце и в се-

редине слова. Письмо слов, словосо-

четаний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

 Согласные звуки и 

буквы. Дифференциа-

ция звонких и глухих 

Уточнение акустико-артикуляцион-

ных характеристик звонких и глухих 



 

51 
 

согласных (1 ч.). звуков. Применение вспомогатель-

ных приемов для дифференциации 

звонких-глухих звуков (опора на так-

тильно-кинестетические ощущения, 

на схему состояния голосовых связок 

при произношении звонких-глухих и 

т.д.). 

Упражнения в фонематическом ана-

лизе слов, включающих парные и не-

парные по звонкости-глухости звуки. 

Придумывание слов с глухими и звон-

кими звуками. Упражнения со сло-

вами-паронимами, анализ изменения 

значений слов при включении звон-

кого или глухого звука. 

Соотнесение звонких и глухих звуков 

с соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов со звон-

кими и глухими звуками с последую-

щим  

прочтением и записью. Чтение сло-

гов, слов со стечением согласных. 

Диагностическое задание: письмо 

под диктовку слогов, слов, предложе-

ний содержащих звонкие и глухие 

звуки. 

 Лексическая тема 

«Новый год» (1 ч.). 

 

 

Беседа по теме. Свободные высказы-

вания детей о предстоящем празд-

нике. Обсуждение карнавальных ко-

стюмов детей. Составление рассказа 

по сюжетной картинке. Составление 

новогоднего поздравления друзьям, 

родителям. Оформление открытки. 

 Коррекционный модуль (обязательный для всех детей) 

3 Модуль по раз-

витию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи 

(9 ч.) 

Существительные. 

Словоизменение суще-

ствительных (1 ч.). 

Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Постановка во-

проса к существительному в имени-

тельном падеже. Практическое упот-

ребление существительных в форме 

единственного и множественного 

числа на материале предметных кар-

тинок и в устной речи. Тренировка в 

постановке вопроса к существитель-

ным различного рода и числа. Обога-

щение словаря по лексическим темам: 

«Зима», «Новый год». Конструирова-

ние предложений с заданными сло-

вами, обозначающими различные 

предметы (с опорой на картинки). 

Многозначные слова. Составление 

предложений с однородными чле-

нами. Практическое употребление 
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безпредложных конструкций суще-

ствительных единственного и множе-

ственного числа. Составление пред-

ложений по картинкам. Ответы на во-

просы педагога устно и письменно.  

 Лексическая тема 

«Зима» (1 ч.). 

 

Уточнение представлений о призна-

ках зимы. Расширение словарного за-

паса по теме (метель, вьюга, заносы, 

сугробы, снегопад, хлопья снега, сне-

жинка и т.д.). 

 Составление описательных расска-

зов по картине, с использованием 

опорных слов. Уточнение представле-

ний по теме. Обогащение словаря 

прилагательными в игре «Кто больше 

придумает слов, отвечающих на во-

просы: Какой ветер? иней? воздух? 

Какое небо? день? мороз? Какая по-

года?» Составление рассказа о зиме с 

опорой на слова: наступает, свищет и 

бушует, замерзает, валит, кружатся и 

т.д. Запись предложений с последую-

щей проверкой текста. 

 Глаголы. Словоизме-

нение глаголов (1 ч.). 

Знакомство с действиями предметов. 

Обогащение глагольного словаря. 

Подбор действий к предмету и наобо-

рот предмета к действию. Соотнесе-

ние слов, обозначающих действия 

предмета, с графической схемой. Со-

гласование глагола с существитель-

ным в роде и числе. Конструирование 

предложений с заданными словами-

действиями, с предложенными слово-

сочетаниями.  

Обогащение глагольного словаря ан-

тонимами, синонимами. 

 Лексическая тема 

«Зимние забавы» (1 

ч.). 

 

 

Уточнение представлений детей о 

зимних забавах детей. Знакомство с 

зимними видами спорта. Составление 

предложений с союзом «чтобы» по 

данной теме при ответе на вопросы 

педагога: «Для чего мальчик взял 

санки?» (Мальчик взял санки, для 

того, чтобы кататься с горки). Состав-

ление рассказа по сюжетной кар-

тинке. 

 Прилагательные. Сло-

воизменение прилага-

тельных (1 ч.).  

 

Подбор признаков к предмету. Фор-

мирование навыка постановки воп-

роса к словам-признакам (Какой это 

предмет?). Соотнесение слов, обозна-

чающих признаки предметов, со схе-
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мой. Работа по согласованию прила-

гательного и существительного в име-

нительном падеже единственного и 

множественного числа. Согласование 

прилагательного и существительного 

в косвенных падежах. Согласование 

прилагательных с существительными 

в роде. Закрепление навыка согласо-

вания в игре «Опиши предмет». Ра-

бота с антонимами, синонимами. До-

бавление прилагательного в предло-

жение. Чтение предложений и текстов 

с выделением прилагательных. 

 Словообразование су-

ществительных с по-

мощью суффиксов (1 

ч.).  

 

 

 

Словообразование. 

Однокоренные слова.  

Суффиксальное сло-

вообразование имен 

существительных (1 

ч.). 

 

Закрепление словообразовательных 

форм с конкретным значением. Обра-

зование существительных при по-

мощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -

ц-, -иц-), суффикса -ниц- со значением 

вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-

, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник) для обра-

зования названий профессий. Уточне-

ние названий детенышей животных и 

птиц. Для закрепления материала ис-

пользовать игры: «Собери семью», 

«Что не так». Составление предложе-

ний с предложенными словами.  

 Словообразование 

глаголов (1 ч.). 

 

 

 

Уточнение пространственных пред-

ставлений детей. Выполнение дей-

ствий по заданию педагога. Образова-

ние глаголов с помощью приставок 

(в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -

е-, -л-) Составление предложений по 

картинкам и по вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с не-

правильным приставочным глаголом 

(улетел к клетке, вбегает от дерева). 

Составление предложений с приста-

вочным глаголом. 

 Лексическая тема 

«Профессии» (1 ч.). 

 

Уточнение представлений детей о 

профессиях. Образование существи-

тельных, обозначающих профессии 

при помощи суффиксов: -щик-, -чик-, 

-иц-, -ниц-. Составление предложений 

из слов данных в начальной форме. 

Письменные ответы на вопросы педа-

гога. 

 Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения) 
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4 Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушением фо-

нематического 

распознавания и 

недостаточно-

стью фонемати-

ческих процес-

сов (14 ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки, их образование 

(2 ч.) 

 

 

Гласные и согласные звуки. Диффе-

ренциация гласных и согласных зву-

ков. Образование звуков, уточнение 

артикуляционных укладов. Определе-

ние на слух гласных и согласных зву-

ков. Знакомство с символами и «опо-

рами» для обозначения звуков на 

письме. Чтение слогов, слов, словосо-

четаний, предложений. Формирова-

ние навыка слитного чтения. 

 Дифференциация 

гласных букв: А-Я, У-

Ю, О-Е, Ы-И, Э-Е (1 

ч.). 

Образование гласных второго ряда. 

Выбор гласных букв для обозначения 

мягкости на письме. Дифференциация 

гласных первого и второго ряда в сло-

гах, словах, предложениях. Составле-

ние схем односложных и двусложных 

слов (О - мох, А  - каша). Упражнения 

в чтении слов, включающие открытые 

слоги с данными буквами. 

 Дифференциация 

гласных букв А-Я (1 

ч.). 

Гласная буква Я. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы Я. Дифференциация 

гласных букв А - Я в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-сло-

гового анализа и синтеза. 

 Дифференциация 

гласных букв О-Е (1 

ч.). 

 

Гласная буква Е. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы Е. Дифференциация 

гласных букв О -Е в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-сло-

гового анализа и синтеза. 

 Дифференциация глас-

ных букв Ы-И (1 ч.). 

Гласная буква И. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы И. Дифференциация 

гласных букв Ы-И в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-сло-

гового анализа и синтеза. 

 Дифференциация глас-

ных букв Э-Е (1 ч.). 

Гласная буква Е. 

Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Е. 

Дифференциация гласных букв Э-Е в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. 

 Дифференциация глас-

ных букв У-Ю (1 ч.). 

Гласная буква Ю. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы Ю. Дифференциация 

гласных букв У-Ю в слогах, словах, 
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словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-сло-

гового анализа и синтеза. 

 Мягкий знак (1 ч.) Мягкий знак. Соотнесение мягкого 

знака с символом и «опорой» для обо-

значения на письме. Знакомство со 

схемой слова, где имеется мягкий 

знак. Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью мягкого знака. Мяг-

кий знак в функции разделения. Диф-

ференциация мягкого знака в функ-

ции смягчения и разделения. Письмо 

слов, словосочетаний и предложений 

под диктовку. Чтение слов с мягким 

знаком. 

 Звонкие и глухие со-

гласные (1 ч.) 

Звонкие и глухие согласные. Диффе-

ренциация слогов и слов со звонкими 

и глухими согласными. Соотнесение 

согласных звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на 

письме. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. 

 Дифференциация сви-

стящих и шипящих 

звуков (2 ч.) 

Закрепление знаний о свистящих и 

шипящих звуках, автоматизация зву-

ков в устной речи. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков в сло-

гах, словах, словосочетаниях и пред-

ложениях. Соотнесение звуков с сим-

волами и «опорами» для их обозначе-

ния на письме. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и пред-

ложений. Работа над пониманием 

прочитанного. 

 Дифференциация зву-

ков и букв: С-Ц, Ч-Щ 

(2 ч.) 

Дифференциация звуков изолиро-

ванно, в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на письме. 

Работа с паронимами. Развитие фоне-

матического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. Письмо под дик-

товку слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений, 

текстов. Работа над пониманием про-

читанного. 

5 Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

допускаемых по 

Развитие неречевых 

процессов (1 ч.) 

Упражнения на развитие зрительного 

внимания, восприятия на материале 

реальных предметов, фигур, цифр, 

букв. 

 Развитие и уточнение Уточнение понятий: год, месяц, день 
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оптическому и 

кинестетиче-

скому сходству 

(14 ч.) 

временных представ-

лений (1 ч.) 

недели, сутки, части суток, вчера, се-

годня, завтра. Расширение словарного 

запаса по теме. 

 Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений (1 ч). 

Развитие пространственных пред-

ставлений: верх, низ, слева, справа, 

между, под, над. Расширение объема 

зрительной памяти. Уточнение значе-

ния предлогов. 

 Дифференциация оп-

тически и кинетически 

сходных гласных букв: 

А-О, О-У, И-У  

(3 ч.) 

 

Дифференциация сходных по начер-

танию гласных букв в слогах, словах, 

словосочетании, предложении, тек-

сте. Соотнесение буквы со звуком и 

символом. Конструирование и рекон-

струирование букв. Сравнение эле-

ментов букв. Развитие оптико-про-

странственных представлений. Ра-

бота на уровне буквы, слога, словосо-

четания и предложения. Работа с ква-

зиомонимами. Развитие образного 

мышления 

 Дифференциация оп-

тически и кинетически 

сходных гласных и со-

гласных букв:  

И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-

Е, У-Ч, Л-А, а-д, л-я (8 

ч.) 

Задания на дифференциацию букв, 

сходных по начертанию, количеству и 

пространственному расположению 

элементов.  

Работа на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания и предложения. 

6 Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма, обуслов-

ленных наруше-

нием языкового 

анализа и син-

теза (14 ч.) 

 

 

 

Звук. Гласные-соглас-

ные звуки (1 ч.) 

Уточнение гласных и согласных зву-

ков и их образование. Дифференциа-

ция гласных и согласных звуков на 

уровне слогов, слов. Определение 

наличия звука в слове, его места 

(начало, конец и середина) и последо-

вательности гласных и согласных в 

словах. 

 Гласные I ряда (1 ч.) Образование гласных I ряда (характе-

ристика всех звуков и их артикуля-

ция). Соотнесение звуков с буквами. 

Соотнесение слов, предметных карти-

нок со схемами. Выделение гласных 

звуков в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях, тексте. Опреде-

ление места гласных во всех позициях 

в слове. Развитие навыков звукосло-

гового анализа и синтеза. 

 Гласные II ряда (1 ч.) Знакомство с гласными II ряда. Разви-

тие фонематического восприятия. Со-

отношение со схемой и символом. Со-

отнесение слов, предметных картинок 

со схемами. Роль гласных II ряда при 

смягчении согласных. Развитие нере-

чевых процессов. Развитие навыков 
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звукослогового анализа и синтеза. 

 Мягкий знак (2 ч.) Мягкий знак в значении смягчения. 

Знакомство с разделительным мягким 

знаком. Закрепление знаний орфогра-

фии. Соотнесение слов со схемой. 

Развитие зрительного восприятия, 

внимания, логического мышления. 

Обогащение словарного запаса (под-

бор слов с мягким знаком), расшире-

ние словаря притяжательными прила-

гательными. Дифференциация мяг-

кого знака в функции смягчения и раз-

деления. Письмо слов, словосочета-

ний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

 Согласные звуки (2 ч.) Уточнение знаний о согласных зву-

ках. Соотнесение звуков с буквами. 

Выделение согласных звуков в сло-

гах, словах, словосочетаниях, предло-

жениях, тексте. Определение места 

изучаемых звуков в слове. Трени-

ровка в звуковом анализе и синтезе 

слогов и слов. 

 Слог. Деление слов на 

слоги (2 ч.) 

Знакомство со слогом. Слогообразую-

щее значение гласных. Выделение 

определенного слога в ряду слов. 

Определение положения определен-

ного слога. Знакомство с одно-, дву-, 

трех- и четырехсложными словами. 

Придумывание слов на заданный 

слог. Дифференциация слога и слова. 

Слоговой анализ и синтез слов. Сло-

гораздел и перенос слов. Соотнесение 

со слоговой схемой. 

 Ударение. Ударные и 

безударные гласные (3 

ч.) 

 

Знакомство с безударными гласными. 

Выделение безударных гласных в 

словах. Закрепление знаний орфогра-

фии. Отработка орфограммы на суще-

ствительных, прилагательных и гла-

голах. Подбор родственных слов. 

Обогащение словаря. Работа со схе-

мами слов, где прописываются глас-

ные буквы. Отработка правильности и 

техники чтения слов, словосочетаний 

и предложений. 

 Родственные слова. 

Корень слова (2 ч.) 

Знакомство со строением слова. Уточ-

нение понятия «родственные слова». 

Подбор родственных слов разных ча-

стей речи. Выделение двух основных 

признаков родственных слов: единый 

корень, близость значения. Составле-

ние словосочетаний и предложений. 
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Чтение предложений и нахождение 

родственных слов. 

 Коррекционный модуль (обязательный для всех детей) 

7 Модуль по раз-

витию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи  

(7 ч.) 

Словообразование 

прилагательных (1 ч.). 

 

Образование притяжательных 

прилагательных в мужском, женском 

и среднем родах. 

 Лексическая тема 

«Моя семья. Мой дом» 

(1 ч.). 

Знания учащегося о себе: имя, 

полное имя, отчество, фамилия, воз-

раст, день рождения, домашний ад-

рес, интересы, друзья. Знания о своих 

родственников: имя, полное имя, воз-

раст, место работы, увлечения. Со-

ставление рассказов о себе и о своей 

семье по своему рисунку. 

 Словообразование 

прилагательных (1 ч.). 

Образование качественных при-

лагательных с суффиксами: -н-,-лив- в 

мужском, женском и среднем родах. 

Образование относительных прилага-

тельных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-

енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Для закрепления 

используются игры: «Подбери слово 

по смыслу», «Угадай, кто хозяин», 

«Назови, из чего сделан предмет», 

«Деревья. Чей лист». Составление 

словосочетаний и предложений в 

определенном роде и числе. Чтение 

предложений, текстов с выделением 

прилагательных. 

 Лексическая тема 

«День 8 Марта» (1 ч.). 

 

 

Актуализация слов по теме. Вы-

сказывания о праздновании дня 8 

Марта в семье. Моделирование ситуа-

ции «Поздравления с праздником 8 

марта». Составление текста – по-

здравления с днем 8 марта и его за-

пись на доске. Выполнение произ-

вольного рисунка, посвященного 

этому празднику (развитие мелкой 

моторики, уточнение зрительно-про-

странственных представлений, ориен-

тировка на листе). Уточнение знаний 

формул речевого этикета – переписы-

вание с доски текста поздравления с 

обращением к конкретному человеку 

(маме, бабушке, сестре, тете и т.д.) 

под заготовленным рисунком. 

 Предлог и его значе-

ние (1 ч.). 

Уточнение пространственных 

представлений: верх, низ, слева, 

справа, между, под, над... Расширение 

объема зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов 

при помощи графических схем. Уточ-
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няется значение следующих предло-

гов: в, на, из, за, перед, по, из-за, из-

под. Дифференциация различных зна-

чений одного и того же предлога. От-

веты на вопросы с опорой на картинки 

с различным пространственным рас-

положением предметов (Покажи, где 

мяч на коробке). Выполнение дей-

ствий с предметами. Придумать пред-

ложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке. 

Чтение предложений с выделением 

предлогов. Составление схем предло-

жений с последующей записью. Напи-

сание предлогов со словами. 

 Лексическая тема 

«Весна» (1 ч.). 

 

Уточнение словарного запаса по теме 

«Весна». Характерные признаки ран-

ней весны. Весенние месяцы. Птицы 

весной. Описание внешнего вида 

птиц. Бережное отношение к птицам. 

Польза птиц. Труд людей в саду и ого-

роде весной. Составление коротких 

рассказов с опорой на картину и опор-

ные слова и словосочетания.  

 Закрепление синтак-

сических навыков в ра-

боте над словосочета-

нием и предложением. 

Словосочетание 

Предложение (1 ч.). 

Соотнесение предложений с графиче-

скими схемами. Уточнений понятий: 

словосочетание, предложение и текст. 

Виды связи в словосочетаниях и пред-

ложениях. Постановка вопроса к от-

дельным словам в предложении. 

Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от пере-

становки слов, изменения количества 

слов. Определение интонационных 

характеристик разных предложений 

(вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу 

предложений из слов, напечатанных 

на карточках. Последующая запись 

предложений. Уточнение правил 

оформления предложения при записи 

(Заглавная буква, точка в конце пред-

ложения, вопросительный или вос-

клицательный знаки). 

 Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения) 

8 Модуль по кор-

рекции специ-

фических оши-

бок письма и 

чтения, обу-

словленных 

нарушением 

Дифференциация пар-

ных звуков и букв: Б-

Б', П-П'; В-В', Ф-Ф'; Т-

Т', Д-Д', С-С', З-З', К-

К', 

Г-Г'; Ш- Ж  

(7 ч.)  

Дифференциация звуков изолиро-

ванно, в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на письме. 

Работа с паронимами. Развитие фоне-

матического восприятия, внимания, 



 

60 
 

фонематиче-

ского распозна-

вания и недо-

статочностью 

фонематиче-

ских процессов 

(8 ч .) 

 анализа и синтеза. Оглушение соглас-

ных в конце слов и в середине. 

 Диагностическое заня-

тие (1 ч.) 

Дифференциация парных согласных 

звуков изолированно, в слогах, сло-

вах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. 

Диагностическое задание: письмо 

предложений, текстов под диктовку. 

9 Модуль по кор-

рекции специ-

фических оши-

бок письма и 

чтения, допус-

каемых по оп-

тическому и ки-

нестетическому 

сходству (7 ч.) 

Дифференциация оп-

тически и кинетиче-

ски сходных соглас-

ных букв: Б-Д, П-Т, П-

Н, Л-М, Л-Н, К-Н, Ш-

Щ, Ц-Щ, в-д, Ш-Т, Ф-

Р, Г-П, П-Т, Г-Р (7 ч.) 

Задания на дифференциацию соглас-

ных букв, сходных по начертанию, 

количеству и пространственному рас-

положению элементов. Работа на 

уровне буквы, слога, слова, словосо-

четания и предложения. 

10 Модуль по кор-

рекции специ-

фических оши-

бок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового ана-

лиза и синтеза 

(8 ч.) 

 

Предлоги (1 ч.). Уточнение пространственных пред-

ставлений и значения простых и 

сложных предлогов. Составление гра-

фических схем предложений. Написа-

ние предложений по заданию с уточ-

нением значения предлогов. Чтение 

предложений с выделением предло-

гов и объяснением их значения. 

 Словосочетание (1 ч.). Составление словосочетаний в опре-

деленном роде и числе. Составление 

словосочетаний по картинкам. Обога-

щение словаря по лексическим темам: 

«Весна», «Овощи», «Фрукты». Чте-

ние и запись словосочетаний под дик-

товку. Нахождение словосочетаний в 

предложениях. 

 Простое распростра-

ненное предложение (1 

ч.). 

Признаки предложения. Развитие 

навыка языкового анализа и синтеза: 

выделение слов в составе предложе-

ния, определение количества слов. Ра-

бота со схемами предложения. Со-

ставление предложений из слов, дан-

ных в начальной форме. Чтение пред-

ложений, интонационная закончен-

ность предложений. Работа над де-

формированным предложением. 

Письменные ответы на вопросы педа-

гога. Конструирование предложений.  

 Текст. Последователь-

ный рассказ (1 ч.). 

Уточнение структуры текста. Состав-

ление рассказа по предложенным сло-

восочетаниям с последующей запи-
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сью. Работа с деформированным тек-

стом (чтение и запись). Восстановле-

ние рассказа по плану. 

 Описательный рассказ 

по предметной кар-

тинке (1 ч.). 

Рассматривание предметной кар-

тинки, обсуждение по плану. Выделе-

ние опорных слов. Составление рас-

сказа по опорным словам. Дополне-

ние рассказа. Составление рассказа по 

плану.  

 Рассказ по последова-

тельным картинкам (2 

ч.) 

Восстановление последовательности 

картинок. Обсуждение сюжета. Со-

ставление предложений по картин-

кам. Планирование устного рассказа, 

выделение опорных словосочетаний. 

Составление повествовательного рас-

сказа. Самостоятельное письмо. Чте-

ние рассказа. Письменный пересказ 

по предложенному плану. 

 Составление связного 

рассказа по сюжетной 

картинке (1 ч.). 

 

Беседа по картинке. Составление сло-

восочетаний. Составление рассказа по 

предложенному началу. Чтение ча-

стей текста. Работа над пониманием 

прочитанного текста. Нахождение 

лишних частей текста, составление 

связного текста. 

 Диагностический модуль (с 15 мая) 

 

3 класс: 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ Раздел Темы занятий Содержание занятий 

 Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

 Коррекционный модуль (обязательный для всех) 

1 Модуль по 

развитию лек-

сико-грамма-

тической сто-

роны речи и 

связной уст-

ной и письмен-

ной речи (5 ч.) 

Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как 

я провёл лето». (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о летних каникулах. Знаком-

ство с новой лексикой. Составление 

предложений по теме. Чтение дефор-

мированных текстов, их восстановле-

ние с последующей записью. Кон-

струирование предложений, письмо 

предложений по памяти. Чтение и со-

ставление плана, озаглавливание тек-

ста, нахождение лишних предложе-

ний. Письменные ответы на вопросы 

по лексической теме, проверка напи-

санных предложений с выделением 

орфограмм. Признаки предложения, 

текста. Виды текстов. Конструирова-

ние предложения, текста. Распростра-

нение предложений. Виды предложе-

ний. Нахождение в тексте предложе-

ний и определение его типов. 

Нахождение слов, словосочетаний 

при чтении предложений о лете.  
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 Словосочетание. Лек-

сическая тема «Осень» 

(1 ч.) 

Уточнение представлений о призна-

ках осени в живой и неживой природе. 

Ранняя и поздняя осень. Чтение и об-

суждение отрывков произведений на 

тему «Осень». Обогащение словар-

ного запаса по теме. 

 Составление словосочетаний с после-

дующей записью. Составление и за-

пись простых предложений об осени, 

и их распространение. Проверка напи-

санных предложений. Определение 

границ и опасных мест, уточнение 

признаков предложения. Составление 

описательных рассказов на предло-

женную тему. Выделение из предло-

жений словосочетаний. Установление 

связи слов в словосочетании. Подбор 

словосочетаний к наглядной схеме. 

Согласование слов в словосочетании 

(сущ+прил., сущ+глаг). 

Фразеологические обороты, примеры 

использования их в речи. 

  Слово. Однокоренные 

слова. Части речи (2ч.) 

Значение слова. Объединение слов в 

группы по лексическому значению. 

Работа со смысловыми рядами (дом-

дверь, книга-знание, пальто-рукава). 

Исключение лишнего лексического 

понятия. Уточнение знаний о частях 

речи (существительное, прилагатель-

ное, глагол). Уточнений понятий о си-

нонимах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных сло-

вах. Определение общего корня слов 

на уровне практического оперирова-

ния. Уточнение термина «однокорен-

ные слова». Нахождение однокорен-

ных слов в тексте. Группировка одно-

коренных слов. Составление предло-

жений. 

2 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, обуслов-

ленных нару-

шением фоне-

матического 

распознава-

ния и недоста-

точностью фо-

нематических 

Гласные и согласные 

звуки (1 ч.) 

 

Формирование навыков фонематиче-

ской дифференциации на материале 

акустически смешиваемых звуков. 

Уточнение представлений о гласных и 

согласных звуках, их дифференциа-

ция. Уточнение различий в понятиях 

ЗВУК-БУКВА. Развитие фонематиче-

ских процессов (слуха, представлений 

и навыков звукового анализа и син-

теза). Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и соглас-

ным звукам. 

 Гласные звуки первого Уточнение представлений о гласных 
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процессов (8 

ч.) 

 

и второго ряда (1 ч.). 

Слог. 

 

первого и второго ряда. Образование 

гласных второго ряда. Задания на раз-

витие навыка звукового анализа и син-

теза (подбор слов на заданный звук; 

определение места гласного звука в 

слове, их количества, вычленение 

ударного и безударного гласного 

звука). Слогообразующее значение 

гласных. Развитие слогового анализа 

и синтеза (придумать слово на предло-

женный слог, игра «цепочка слов», со-

ставить слово из предложенных сло-

гов). 

Уточнение правил переноса слов. 

 Ударение. Смыслораз-

личительная и формо-

образующая роль уда-

рения (2 ч.). 

 

Уточнение знаний об ударении и его 

значении. Омонимы. Упражнения на 

уточнение и закрепление умений де-

лить слова на слоги, определять звуко-

вой состав слогов. Составление гра-

фических схем звуко-слогового со-

става слов. 

Задания на подбор слов с определен-

ным местом в них ударного слога. Со-

ставление схем слов с указанием удар-

ного слога. Упражнения в воспроизве-

дении слогоритмической структуры 

слов с опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочте-

ние слов с голосовым выделением 

ударного слога.  

 Согласные звуки и 

буквы. Звонкие и глу-

хие. Твёрдые и мягкие 

согласные (2 ч.). 

Уточнение представлений о соглас-

ных звуках и буквах, их дифференци-

ация. Образование согласных звуков. 

Соотнесение звуков с буквами. Разви-

тие звукового анализа и синтеза. Обо-

значение на письме мягких и твердых 

согласных. 

Упражнения в фонематическом ана-

лизе слов, включающих парные и не-

парные по твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. Письмо слогов, 

слов с твердыми и мягкими соглас-

ными с последующим подчеркива-

нием.  Упражнения в произношении и 

чтении слов, заканчивающихся на 

мягкий согласный звук. Составление 

графических схем звуко-слогового со-

става таких слов. Последующая за-

пись слов.  

 Дифференциация пар-

ных согласных звуков и 

Уточнение характеристик смешивае-

мых фонем. Дифференциация звуков в 
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букв: Б-Б', П-П'; В-В', 

Ф-Ф'; Т-Т', Д-Д' (2 ч.).  

 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. Отработка орфо-

граммы на различном речевом мате-

риале (существительных, прилага-

тельных, глаголах). 

3 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма, обу-

словленных 

нарушением 

языкового 

анализа и син-

теза (8 ч.). 

Текст. Предложение. (1 

ч.) 

 

Последовательность предложений в 

тексте. Определение количества пред-

ложений в тексте, количества слов в 

предложении, количества слогов в 

слове. Типы текстов. Работа на уровне 

текста: закончи текст, работа с дефор-

мированными текстами, нахождение 

лишних предложений в тексте. Работа 

на уровне предложения: закончи пред-

ложение, вставь нужное слово, исклю-

чение лишнего слова, редактирование 

и распространение предложений, 

нахождение главных членов предло-

жения. Отработка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

 Предложение. Простые 

и сложные предложе-

ния (2 ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Опре-

деление границ предложений. Уточ-

нение представлений о смысловой за-

вершенности предложения. Анализ 

словесного состава предложений. Со-

ставление предложений из предло-

женных слов, данных в начальной 

форме. Составление предложений по 

предложенным схемам. Распростране-

ние предложений по вопросам педа-

гога, их запись. Уточнение  признаков 

простого и сложного предложения. 

Выделение в тексте простых и слож-

ных предложений с определением 

главных членов предложения. Инто-

национная выразительность предло-

жений на слух, обозначение их на 

письме. Нахождение в тексте предло-

жений с определенным знаком на 

конце. Постановка знаков препинания 

в конце предложений. Работа с 

условно-графическими схемами пред-

ложений. 

 Словосочетание в со-

ставе предложения (2 

ч.). 

 

Нахождение словосочетаний в пред-

ложениях при чтении. Составление 

словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установле-
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ние связи слов в словосочетании (по-

становка вопроса от главного слова к 

зависимому). Работа с наглядными 

схемами. Согласование слов в числе и 

роде. Обогащение словаря по лексиче-

ским темам: «Овощи», «Осень», 

«Учебные принадлежности». Чтение 

и запись словосочетаний под дик-

товку. Нахождение словосочетаний в 

предложениях при письме, определе-

ние главных членов предложения. 

 Предлог и его значение 

(1 ч.) 

 

 

Уточнение значения простых и слож-

ных предлогов при помощи графиче-

ских схем. Дифференциация различ-

ных значений одного и того же пред-

лога. Ответы на вопросы с опорой на 

картинки с различным пространствен-

ным расположением предметов (По-

кажи, где мяч на коробке). Выполне-

ние действий с предметами. Приду-

мать предложение с опорой на выпол-

ненное действие или по сюжетной 

картинке. Чтение предложений с вы-

делением предлогов. Составление 

схем предложений с последующей за-

писью. Уточнение правила написания 

предлогов со словами. 

 Слово. Деление на 

слоги. (2 ч.) 

 

 

Уточнение представлений об одно-

значных и многозначных словах. Со-

ставление предложений с ними с уточ-

нением их значения с помощью учи-

теля. Самостоятельное составление 

предложений с однозначными и мно-

гозначными словами с опорой на кар-

тинку. Упражнения на уточнение и за-

крепление умений делить слова на 

слоги. Развитие слогового анализа и 

синтеза. Правила переноса слогов. Со-

ставление графических схем звуко-

слогового состава слов. Упражнения: 

придумай слово на заданный слог, со-

ставь слово из предложенных слогов, 

найди слово, соответствующее схеме, 

подбери слова, состоящие из двух, 

трёх слогов, распредели слова по 

столбикам в соответствии с количе-

ством слогов.  

4 Модуль по 

развитию лек-

сико-грамма-

тической сто-

роны речи и 

Состав слова. Корень 

слова. Окончание. 

Лексическая тема «Мои 

увлечения» (2 ч.).  

 

Уточнение понятий корень и оконча-

ние. Нахождение однокоренных слов 

в тексте, выделение корня. Исключе-

ние лишних слов. Дифференциация 

однокоренных слов от слов похожих 
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связной уст-

ной и письмен-

ной речи (5 ч.) 

по звуковому составу. Работа по лек-

сической теме. 

Составление словосочетаний по кар-

тинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Нахождение словосочетаний в пред-

ложениях. Согласование слов в числе 

и роде с выделением окончаний.  Зна-

комство с различными увлечениями 

людей, их обсуждение. Чтение и за-

пись словосочетаний, предложений 

под диктовку. Самостоятельное со-

ставление предложений по картинкам, 

из слов, данных в беспорядке. Состав-

ление предложений из предложенных 

слов с выделением корня и окончания. 

Нахождение лишних предложений в 

прочитанном тексте. Составление 

описательного рассказа по схеме. 

  Состав слова. При-

ставка. Лексическая 

тема «Мои друзья» (1 

ч.).  

 

Закрепление термина «приставка». Ра-

бота с наглядной схемой «Состав 

слова». Нахождение в словах приста-

вок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, 

про-, с-). Определение значения при-

ставок. Образование глаголов с помо-

щью приставок и их конструирование. 

Подбор однокоренных слов с пристав-

ками. Письмо под диктовку слов, вы-

деление приставок. Запись предложе-

ний с выделением приставок в словах, 

уточнение правил правописания при-

ставок. Беседа по лексической теме. 

Свободные высказывания детей о 

своих друзьях. Ответы на вопросы. 

Учить отвечать на вопросы распро-

страненными предложениями. Обога-

щение словаря синонимами. Состав-

ление описательных рассказов по 

предложенному плану. Запись в тет-

радь и проверка написанного. Нахож-

дение орфограмм. 

 Состав слова. Суф-

фиксы. Лексическая 

тема «Зима» (1 ч.).  

 

Закрепление понятия «суффикс». 

Нахождение суффикса в словах раз-

ных частей речи. Образование слов с 

помощью разных типов суффиксов. 

Образование с помощью суффиксов 

слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав 

слова». Подбор однокоренных слов с 

суффиксами. Нахождение в тексте од-

нокоренных слов с разными суффик-

сами.  
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Уточнение представлений о призна-

ках зимы. Подбор лексики на предло-

женную тему. Составление словосоче-

таний, предложений. Работа с дефор-

мированным текстом. Определение 

границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завер-

шенности предложения. Составление 

предложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Чтение и 

обсуждение отрывков произведений 

на тему «Зима». Составление и запись 

простых предложений о зиме, и их 

распространение. Проверка написан-

ных предложений, нахождение орфо-

грамм. Составление самостоятельных 

описательных рассказов на предло-

женную тему, письменные ответы на 

вопросы. 

 Диагностическое заня-

тие (1ч.). 

Диктант на тему «Зима». Самостоя-

тельное составление и написание 

предложений по теме из предложен-

ных слов или по предложенным кар-

тинкам. 

5 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, обуслов-

ленных нару-

шением фоне-

матического 

распознава-

ния и недоста-

точностью фо-

нематических 

процессов (10 

ч.) 

 

Дифференциация пар-

ных согласных звуков и 

букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж (3 ч.).  

 

Уточнение характеристик смешивае-

мых фонем. Дифференциация звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. Отработка орфо-

граммы на различном речевом мате-

риале (существительных, прилага-

тельных, глаголах). 

 Дифференциация сви-

стящих и шипящих зву-

ков: С-Ш, З-Ж; С-Щ, С-

Ч; Ц-Ч. Оглушение со-

гласных на конце слов 

(3 ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и ши-

пящих звуках, буквах. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Дифферен-

циация свистящих и шипящих звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях и 

предложениях. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих парные звон-

кие и глухие согласные. Уточнение 

правила написания парных по глухо-

сти-звонкости согласных. Упражне-

ния в подборе проверочных слов. 

Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Ра-

бота над пониманием прочитанного. 

Повторение орфограммы жи-ши. 
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 Дифференциация зву-

ков и букв: С-Ц, Ч-Щ. 

Уточнение орфограмм 

ча-ща, чу-щу (2 ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов 

смешиваемых звуков и букв. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на письме. 

Дифференциация звуков изолиро-

ванно, в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематиче-

ского восприятия, внимания, анализа 

и синтеза. Письмо под диктовку сло-

гов, слов, словосочетаний и предложе-

ний. Чтение предложений, текстов. 

Работа над пониманием прочитан-

ного. 

 Мягкий знак и его зна-

чение (2 ч.) 

Уточнение представлений о мягком 

знаке и его значении. Нахождение в 

тексте слов с мягким знаком в значе-

нии смягчения и разделения с после-

дующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение 

и нахождение слов с мягким знаком. 

6 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма, обу-

словленных 

нарушением 

языкового 

анализа и син-

теза (10 ч.). 

Ударение. Смыслораз-

личительная и формо-

образующая роль уда-

рения (2 ч.). 

Уточнение представлений о гласных 

звуках и буквах, безударных гласных. 

Выделение безударных гласных в сло-

вах. Закрепление знаний орфографии. 

Обогащение словарного запаса при 

подборе родственных слов. Упражне-

ния: запись ударной гласной после 

прослушивания слов, придумывание 

слов на ударный слог, шифрование 

слов (запись только гласных при утри-

рованном 

произнесении слов), нахождение без-

ударных гласных и их выделение. От-

работка правильности и техники чте-

ния слов, словосочетаний и предложе-

ний. Смысловое значение ударения 

(замок- замок). Правильная поста-

новка ударения при чтении. 

 Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и вто-

рого ряда (2 ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, обра-

зов букв. Образование гласных вто-

рого ряда. Обозначение мягкости на 

письме при помощи гласных. Упраж-

нения на дифференциацию гласных на 

уровне звуков, слогов, слов, словосо-

четаний и простых предложений. 

 Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (2 ч.). 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора прове-

рочных слов. Проверка написания без-
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ударного гласного по образцу, с опо-

рой на памятку. Письмо слов, предло-

жений с пропущенными гласными по 

образцу.  

 Согласные звуки и 

буквы (звонкие и глу-

хие, твердые и мягкие 

звуки) (2ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, обра-

зов букв. Образование звуков, спо-

собы определения звонкости и глухо-

сти. Упражнения на дифференциацию 

согласных на уровне звуков, слогов, 

слов, словосочетаний и простых пред-

ложений. Оглушение согласных на 

конце и в середине слов. 

 Правописание слов с 

глухими и звонкими со-

гласными в корне (1 ч.). 

Уточнение знаний о написании пар-

ных согласных в корне слов. Нахожде-

ние в словах орфограмм, содержащих 

парные звонкие и глухие согласные. 

Написание слов, словосочетаний, со-

ставление словосочетаний с последу-

ющей записью.  

 Правописание слов с 

непроизносимым со-

гласным звуком в корне 

(1 ч.). 

Уточнение знаний детей о написании 

слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне слов. Звукобуквенный 

анализ слов. Выбор проверочных слов 

из списка и составление пар. Письмо 

словосочетаний, предложений с объ-

яснением написания непроизносимых 

согласных.  

 2 полугодие 

(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма и 

чтения, выявленных в процессе диагностики в середине года) 

7 Модуль по 

развитию лек-

сико-грамма-

тической сто-

роны речи и 

связной уст-

ной и письмен-

ной речи (7 ч.). 

Имя существительное.  

Лексическая тема «Но-

вый год» (1 ч.). 

 

 

Уточнение знаний об имени суще-

ствительном и его признаках. Состав-

ление словосочетаний с существи-

тельными. Постановка к именам су-

ществительным косвенных вопросов. 

Дифференциация существительных 

по ряду признаков: одушевленное, 

неодушевленное, собственное и нари-

цательное.  

Уточнение представлений о праздно-

вании Нового года. Обогащение сло-

варного запаса по данной теме.  

Составление словосочетаний, предло-

жений, повествовательных рассказов 

по плану на предложенную тему. Ра-

бота с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. 

Составление предложений из предло-

женных слов, данных в начальной 

форме. Проверка написанных предло-

жений. Чтение небольших по объему 
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текстов. Написание рассказа по вопро-

сам, проверка с выделением орфо-

грамм. 

 Имя существительное. 

Число и род имени су-

ществительного. Лек-

сическая тема «Зимние 

забавы» (1 ч.). 

Уточнение знаний обучающихся о 

числе и роде. Выделение окончаний 

существительных единственного и 

множественного числа. Образование 

существительных разного рода во мн. 

числе. Составление предложений со 

словами разного рода и числа. Груп-

пировка слов по родам, выделение 

окончаний. Уточнение представлений 

о зимних забавах детворы. Составле-

ние и запись словосочетаний и  пред-

ложений о зимних забавах. Проверка 

написанных предложений.  Чтение 

текстов по теме, их озаглавливание. 

Составление плана по содержанию 

текста, письменные ответы на во-

просы по содержанию текста. Пере-

сказ прочитанного текста. Самостоя-

тельное письмо предложений по сю-

жетной картине. 

 Имя существительное. 

Склонение имен суще-

ствительных. Лексиче-

ская тема «Зимующие 

птицы» (1ч.). 

Уточнение знаний обучающихся о 

склонениях имен существительных. 

Определение склонения существи-

тельных. Составление предложений с 

существительными с выделением 

окончаний. Запись предложений. 

Уточнение представлений о зимую-

щих птицах. Беседа и составление 

описательного рассказа. Обогащение 

лексики по теме, составление словосо-

четаний, предложений. Составление и 

запись  предложений о зимующих 

птицах, о заботе людей о птицах. Про-

верка написанных предложений. Чте-

ние текстов по теме, деление текста на 

части. Составление плана по содержа-

нию текста, письменные ответы на во-

просы по содержанию текста. Допи-

сывание предложений, их распростра-

нение.  

 Имя существительное. 

Падежи. Лексическая 

тема «День защитника 

Отечества» (2 ч.). 

Уточнение знаний обучающихся о па-

дежах имен существительных. Соот-

несение названий падежей с вопро-

сами. Практические упражнения в 

склонении существительных по паде-

жам. Запись предложений с постанов-

кой существительных в нужной па-

дежной форме. Определение падежа 
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существительных. Работа со словосо-

четаниями (согласование в роде, 

числе, падеже). Словосочетание. 

Управление (беспредложное: Р.п, 

В.п,Д.п., Т.п). Словосочетание. 

Управление (предложное: П.п., Р.п, 

Д.п., В.п.). 

Уточнение представлений о празд-

нике. Значение праздника для россий-

ского народа. Подбор лексики на 

предложенную тему. Работа с дефор-

мированным текстом. Определение 

границ предложений. Запись предло-

жений, в которых говорится о празд-

нике. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложе-

ния. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в началь-

ной форме. Составление и запись  

предложений о празднике. Проверка 

написанных предложений.  Составле-

ние описательных рассказов по вопро-

сам педагога. Чтение небольших по 

объему текстов. 

 Имя прилагательное. 

Лексическая тема: 

«Весна» (2 ч.). 

Уточнение знаний обучающихся об 

имени прилагательном. Определение 

лексического значения прилагатель-

ных. Подбор к именам существитель-

ным подходящих по смыслу имен 

прилагательных. Выделение прилага-

тельных, близких и противоположных 

по смыслу. Упражнения в согласова-

нии прилагательных с существитель-

ными. Уточнение представлений о 

весне. Подбор лексики на предложен-

ную тему, составление словосочета-

ний. Упражнения: дополни ряд сло-

вами синонимами, сравнениями, ху-

дожественными определениями (ве-

тер – теплый, ласковый, шаловли-

вый...), продолжи мысль и запиши: 

Наступила весна и…. . Солнце стало 

ярче греть и …. Составление предло-

жений из предложенных слов, данных 

в начальной форме. Проверка напи-

санных предложений.  Составление 

рассказов с опорой на предложенные 

слова и словосочетания. Измени поря-

док предложений так, чтобы полу-

чился связный текст. 

Составление повествовательного рас-
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сказа по серии картин, опираясь на во-

просы или по плану. Чтение неболь-

ших по объему текстов.  

8 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, обуслов-

ленных нару-

шениями язы-

кового ана-

лиза и синтеза 

и фонемного 

распознава-

ния) и фонема-

тической 

дислексии (14 

ч.) 

 

 

Гласные, согласные 

звуки и буквы (1 ч.) 

Уточнение знаний о гласных и соглас-

ных звуках и буквах. Нахождение 

букв среди ряда букв, их классифика-

ция (гласные-согласные, звонкие-глу-

хие, твердые-мягкие). 

Письмо букв, слогов, слов с выделе-

ние гласных и согласных по инструк-

ции. Чтение слогов, слов, предложе-

ний. 

 Гласные первого и вто-

рого ряда. Обозначение 

мягкости на письме при 

помощи гласных звуков 

(1 ч.). 

Образование гласных второго ряда. 

Дифференциация гласных первого и 

второго ряда. Выбор гласных букв для 

обозначения мягкости на письме. Со-

ставление схем слов, развитие звуко-

вого анализа и синтеза: вставь буквы в 

слова, словосочетания, предложения, 

составь слово из предложенных букв.  

Упражнения в чтении слов, включаю-

щие открытые слоги с данными бук-

вами. 

 Обозначение мягкости 

на письме при помощи 

мягкого знака (1 ч.) 

Уточнение представлений о мягком 

знаке и его значении. Нахождение в 

тексте слов с мягким знаком в значе-

нии смягчения и разделения с после-

дующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение 

и нахождение слов с мягким знаком. 

 Слоговой анализ и син-

тез слов (1 ч.). 

Уточнение слогообразующего значе-

ния гласного звука. Определение ко-

личества слогов в слове. Уточнение и 

отработка на материале слов различ-

ной слоговой структуры правил пере-

носа. Упражнения: придумать слово 

из определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству 

слогов, придумать слово на опреде-

ленный слог, составить слова из пред-

ложенных слогов. 

 Ударение. Ударные и 

безударные гласные (1 

ч.). 

Ударение, его значение при образова-

нии слов (смыслоразличительная и 

формообразующая функция). Ударе-

ние в двусложных, трёхсложных сло-

вах. Орфоэпические нормы поста-

новки ударения. Развитие звукового и 

слогового анализа и синтеза: опреде-

ление количества слогов, написание 

гласных звуков слов, определение 
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ударного гласного и его запись, запо-

минание последовательности звуков, 

слогов и их воспроизведение, состав-

ление слов из предложенных слогов, 

нахождение слов, соответствующих 

предложенной схеме. 

 Безударная гласная в 

корне существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (3 ч.) 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора прове-

рочных слов. Проверка написания без-

ударного гласного по образцу, с опо-

рой на памятку. Письмо слов, предло-

жений с пропущенными гласными по 

образцу. 

 Согласные звуки. Диф-

ференциация звонких и 

глухих согласных: Б-П, 

Б'-П'; В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, 

Т'-Д'; С-З, С'-З'; К-Г, К'-

Г'; Ш – Ж. Оглушение 

согласных на конце 

слов  (3 ч.). 

Уточнение знаний о звонких и глухих 

согласных звуках и букв. Дифферен-

циация звуков изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложе-

ниях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обо-

значения на письме. Работа с парони-

мами. Развитие фонематического вос-

приятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и 

в середине. 

 Разделительный мяг-

кий знак (1 ч.) 

Уточнение знаний о мягком знаке в 

значении разделения. Нахождение 

слов и их написание с объяснением. 

Распределение слов по двум столби-

кам по значению мягкого знака в сло-

вах. (тень, соловьи). Упражнения в об-

разовании притяжательных прилага-

тельных и их написании.  

 Составление словосочетаний с пред-

ложенными словами (семь, семья, 

соль - солью), объяснение значения 

слов. Чтение слов, предложений, тек-

стов с выделением орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким зна-

ком. Чтение слов с мягким знаком. 

 Мягкий знак в значении 

смягчения и разделе-

ния. Повторение (1 ч.) 

Дифференциация мягкого знака в 

функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и пред-

ложений под диктовку. Письмо слов, 

словосочетаний, предложений с выде-

лением слов с мягким знаком в разном 

значении. Чтение предложений, тек-

стов с выделением слов с мягким зна-

ком. 

 Разделительный твер-

дый знак (1 ч.) 

Уточнение знаний о разделительном 

твердом знаке. Вычленение раздели-

тельного твердого знака в словах. 
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Нахождение слов с разделительным 

твердым знаком, выделение в них 

приставок. Образование слов с помо-

щью приставок, выделение твердого 

знака (отъезд, съехал, въехал и т.д.). 

Объяснение значения слов, составле-

ние словосочетаний и предложений. 

Списывание текста с пропущенными 

орфограммами с комментированием. 

Перенос слов с разделительным твер-

дым знаком. 

9 Модуль по 

коррекции 

морфологиче-

ской дизорфо-

графии (14 ч.) 

Слово. Словосочета-

ние. Предложение (1 ч.) 

Лексическое значение слова. Прямое 

и переносное значение. Многознач-

ность слов. Составление словосочета-

ний (с предлогами и без них) из пред-

ложенных слов. Фразеологические 

обороты. Связь слов в предложении. 

Заглавная буква в именах собствен-

ных. Заглавная буква в начале предло-

жения. Признаки предложения, его 

оформление при письме. Выделение 

из текста предложений. Работа с де-

формированными предложениями. 

 Слово. Деление слов на 

слоги. Правила пере-

носа слов (1 ч.) 

Уточнение слогообразующего значе-

ния гласного звука. Определение ко-

личества слогов в слове. Развитие сло-

гового анализа и синтеза. Уточнение и 

отработка на материале слов различ-

ной слоговой структуры правил пере-

носа. Упражнения: придумать слово 

из определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству 

слогов, придумать слово на опреде-

ленный слог, составить слова из пред-

ложенных слогов. 

 Состав слова. Корень. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс (3 ч.) 

Уточнение представлений о составе 

слова. Однокоренные слова. Морфо-

логический разбор слов. Образование 

слов с помощью разных морфем. 

Нахождение в предложениях, текстах 

однокоренных слов с выделением ча-

стей слова. Подбор и придумывание 

слов к предложенным схемам с после-

дующей записью. 

 Гласные и согласные 

звуки и буквы (1 ч.) 

Уточнение представлений об образо-

вании гласных и согласных звуков, 

уточнение образа букв. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

Упражнения: письмо слогов, слов под 

диктовку, каллиграфическое письмо с 

уточнением соединения букв, измени 

порядок букв так, чтобы получилось 
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новое слово, составь слово из предло-

женных гласных букв, ряда букв 

(гласных и согласных). 

 Гласные звуки и буквы. 

Ударные и безударные 

гласные (1 ч.) 

Уточнение представлений о гласных 

первого и второго ряда. Ударение, его 

значение при образовании слов (смыс-

лоразличительная и формообразую-

щая функция). Орфоэпические нормы 

постановки ударения.  Развитие звуко-

вого и слогового анализа и синтеза: 

определение количества слогов, напи-

сание гласных звуков слов, определе-

ние ударного гласного и его запись, 

запоминание последовательности зву-

ков, слогов и их воспроизведение, со-

ставление слов из предложенных сло-

гов, нахождение слов, соответствую-

щих предложенной схеме. 

 Безударные гласные в 

корне  существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (5 ч).  

Уточнение знаний об орфограмме. 

Однокоренные слова, их подбор с 

нахождением проверочного слова. От-

работка орфограммы на различном ре-

чевом материале (на уровне слова, 

словосочетания, предложения). Отра-

ботка алгоритма решения орфографи-

ческой задачи. 

 Правописание орфо-

грамм: жи-ши, ча-ща, 

чу-щу (2 ч.) 

Уточнение знаний и закрепление уме-

ний написания слов с данными орфо-

граммами. Диктант слов с предвари-

тельным объяснением орфограмм. 

Нахождение слов с орфограммами в 

предложениях и тексте.  

10 Модуль по 

развитию лек-

сико-грамма-

тической сто-

роны речи и 

связной уст-

ной и письмен-

ной речи (6 ч.). 

Имя прилагательное. 

Род и число имени при-

лагательного. Лексиче-

ская тема  

«8 Марта» (1 ч.). 

  

 

Закрепление навыка определения рода 

и числа имени прилагательного. За-

крепление навыков согласования су-

ществительных с прилагательным в 

нужном роде и числе. Нахождение од-

нокоренных прилагательных. Распро-

странение предложения с помощью 

прилагательных. Определение роли 

имён прилагательных в тексте. Спи-

сывание текста с подчеркиванием 

прилагательных и определением рода 

и числа. 

Уточнение представлений о празд-

нике. Беседа о проведении праздника 

дома, в школе. Составление словосо-

четаний из предложенных слов. 

Составление предложений из предло-

женных слов, по сюжетным и  

последовательным картинкам. Рас-
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пространение предложений. Состав-

ление повествовательного рассказа с 

опорой на личный опыт.  

 Глагол. Число глаголов. 

Лексическая тема «Моя 

семья» (2 ч.). 

Уточнение знаний о глаголах. Опреде-

ление лексического значения глаго-

лов. Составление словосочетаний из 

глаголов и существительных.  

Образование глаголов от существи-

тельных. Подбор к глаголам синони-

мов и антонимов. Списывание предло-

жений с выделением глаголов. Актуа-

лизация знаний о единственном и 

множественном числе существитель-

ных. Нахождение глаголов единствен-

ного и множественного числа в тексте.  

Уточнение представлений о себе и се-

мье: о своих полном имени, фамилии, 

отчестве, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. Уточ-

нение представлений о малой родине 

и родной стране. 

Составление описательных рассказов 

на предложенную тему. Чтение не-

больших по объему текстов. Работа с 

деформированным текстом. Опреде-

ление границ предложений. Уточне-

ние представлений о смысловой за-

вершенности предложения. Составле-

ние предложений из предложенных 

слов, данных в начальной форме. Со-

ставление и запись  предложений. 

Проверка написанных предложений.  

 Глагол. Время и род 

глаголов.  

Лексическая тема «Моя 

Родина» (2 ч.). 

Уточнение знаний о времени и роде 

глаголов. Упражнения в нахождении 

глаголов разного времени и рода в 

текстах. Подбор и вставка в предложе-

ние  нужного глагола. Образование от 

заданных глаголов возможных форм 

времени и рода. Письмо предложений 

с изменением времени и рода глаго-

лов. 

Уточнение представлений о своей 

стране - названии, ее государственных 

символах, президенте, столице; о род-

ном городе (поселке) - его названии, 

некоторых улицах, некоторых архи-

тектурных особенностях, достоприме-

чательностях. Чтение текстов о Ро-

дине. Выделение частей, составление 

плана. Составление описательных 
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рассказов по плану. Определение гра-

ниц предложений. Дописывание под-

ходящих по смыслу слов в предложе-

ния. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в началь-

ной форме. Составление и запись  

предложений о празднике. Проверка 

написанных предложений.  

11 Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, обуслов-

ленных нару-

шениями язы-

кового ана-

лиза и синтеза 

и фонемного 

распознава-

ния) и фонема-

тической 

дислексии (8 

ч.) 

Согласные звуки. Диф-

ференциация твёрдых и 

мягких согласных (2 ч.) 

Уточнение знаний о твёрдых и мягких 

согласных. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, слово-

сочетаниях, предложениях и тексте. 

Развитие фонематического восприя-

тия, внимания, анализа и синтеза.  

 Дифференциация сви-

стящих и шипящих зву-

ков (2 ч.) 

 

 

 

Уточнение знаний о свистящих и ши-

пящих звуках. Дифференциация зву-

ков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Написание слов, заканчиваю-

щихся шипящими звуками (дочь, меч, 

печь), уточнение знаний об орфо-

грамме. 

Чтение различного речевого матери-

ала с правильным произнесением зву-

ков. 

 Дифференциация афф-

рикат (1 ч.) 

 

Уточнение знаний об аффрикатах, их 

образовании. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, слово-

сочетаниях, предложениях и тексте. 

Развитие фонематического восприя-

тия, внимания, анализа и синтеза. 

Письмо и чтение слов с аффрикатами 

 Правописание буквосо-

четаний с шипящими 

согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

(2 ч). 

Уточнение знаний и закрепление уме-

ний написания слов с орфограммами. 

Нахождение слов с орфограммами в 

предложениях, текстах при чтении. 

Диктант слов с предварительным объ-

яснением орфограмм. 

 

  Диктант  (1 ч.) Выявление трудностей дифференциа-

ции свистящих и шипящих и навыка 

написания слов с изученными орфо-

граммами. 

12 Модуль по 

коррекции 

морфологиче-

ской дизорфо-

графии (8 ч.) 

Правописание слов с 

непроизносимым со-

гласным звуком в корне 

(2 ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, от-

работка на различном речевом мате-

риале. Диктант слов с предваритель-

ным объяснением. Составление и за-

пись предложений.  

 Мягкий знак как пока-

затель мягкости на 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Уточнение 
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письме (1 ч). 

 

представлений о написании слов с 

мягким знаком в конце и в середине 

слова. Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. Чтение 

слов с мягким знаком. 

 Разделительный мяг-

кий знак (1 ч.) 

 

 

Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация мягкого знака в 

функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и пред-

ложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

 Разделительный твёр-

дый знак. Написание 

слов с твёрдым знаком 

(2 ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, от-

работка на различном речевом мате-

риале. Нахождение слов с орфограм-

мами в предложениях, текстах при 

чтении. 

 Оглушение согласных 

на конце слов (2 ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, от-

работка орфограммы на различном ре-

чевом материале. Письмо с окошеч-

ками. Отработка алгоритма решения 

орфографической задачи. Нахожде-

ние слов с орфограммами в предложе-

ниях, текстах при чтении. Упражне-

ния: вставь пропущенные буквы и 

найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, чут-

кий, краткий, жуткий). 

 Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

 

4 класс: 102 часов (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ 

п.п 

Темы занятий Содержание занятий 

Диагностика речи ( с 1 сентября по 5 сентября) 

1. Состав слова. (14 ч) 

Состав слова. Корень 

как главная часть 

слова. 

Суффикс. 

Уменьшительно-ласка-

тельные суффиксы. 

Суффиксы профессий. 

Суффиксы прилага-

тельных. 

Приставка. Приставки 

пространственного 

значения. Приставки 

временного значения. 

Многозначные при-

ставки. 

Уточнение понятия корень. Нахождение однокоренных 

слов в тексте, выделение корня. Исключение лишних 

слов. Дифференциация однокоренных слов от слов по-

хожих по звуковому составу. Составление слово-

сочетаний по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Составление предложений из предложенных слов с вы-

делением корня. Работа с наглядной схемой «Состав 

слова». Подбор однокоренных слов и выделения корня, 

образованиие от корня различных частей речи (суще-

ствительных, прилагательных, глаголов – сад, садовый, 

садить и т.п.). Расширение активного словаря обучаю-

щихся. Закрепление понятия «суффикс». 

Нахождение суффикса в словах разных  частей речи. 
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Окончание. Образование слов с помощью разных типов суффик-

сов. Соотнести суффикс со схемой для обозначения

 на письме. 

Учить детей навыкам словообразования при помощи

 суффиксов. Образование уменьшительно-ласка-

тельных существительных без изменения звуковой 

структуры корня при помощи суффиксов – ок. – ик, чик, 

-к с чередованием глухих и звонких согласных в корне. 

Закрепить правописание парных звонких и глухих со-

гласных в корне. Упражнять в образовании суще-

ствительных от основ на ц с изменением звуковой 

структуры слова и с чередованием согласных в корне 

слова при помощи суффиксов – к, - ик, - ок, - ек,- ушк, - 

ышк, - ц. Упражнять всловообразовании имён суще-

ствительных собственных   и   нарицательных   с исполь-

зованием суффиксов – очк, - ечк, - ичк, - еньк, - оньк. 

Закрепить правописание чк, чн. Образование слов при 

помощи суффиксов с увеличительным значением - 

ищ. Образование названий детёнышей животных и птиц 

при помощи суффиксов без изменения звуковой струк-

туры корня, с чередованием звуков в корне и заменой 

корня производного корня производного слова в един-

ственном и множественном числе. Образование суще-

ствительных, обозначающих названия профессий и лиц, 

осуществляющих действия. Уточнить и закре-

пить названия профессий, учить использовать эти слова 

в речи. Познакомить детей с приставками, их значением 

и написанием в словах. Соотнести приставку со схемой 

для обозначения на письме. 

Развивать умение образовывать слова префиксальным 

способом. Познакомить с пространственным и времен-

ным значением приставок – в,   - вз, - вы, - под, - над, - 

от, - у, - про, - пере, - за, - по, - с, - со. Учить образованию 

новых глаголов с помощью приставок, уточнять их зна-

чение. Учить различать временные глагольные формы 

по вопросам. Упражнять в правописании приставок с 

гласными А, О, выделении приставок в словах, образо-

вании с помощью приставок глаголов, противополож-

ных по смыслу.Уточнение понятия окончание. Нахож-

дение словосочетаний в предложениях. Согласование 

слов в числе и роде с выделением окончаний. Составле-

ние предложений из предложенных слов с выделением 

окончания. 

2. Предлоги и при-

ставки. (6 ч) 

Соотнесение предлогов 

Дифференциация приставок и предлогов. Наблюдение 

за приставками и предлогами. Определение и обозначе-

ние приставок и предлогов. Глаголы с приставками про-

тивоположного значения и предлоги, обозначающие 
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и глагольных приста-

вок. 

Дифференциация пред-

логов и приставок. 

противоположное направление. Закрепление правопи-

сание приставок и предлогов. Развитие умения образо-

вывать слова префиксальным способом. Знакомство с 

пространственным и временным значением приставок – 

в, - вз, - вы, - под, - над, - от, - у, - про, - пере, - за, - по, - 

с, -со. Упражнения в образовании глаголов совершен-

ного и несовершенного вида при помощи приставок. 

Образование новых глаголов с помощью приставок, 

уточнять их значение. Различение временных глаголь-

ных форм по вопросам. 

3.  Словосочетания и 

предложения. (6 ч) 

Словосочетание и пред-

ложение. Выделение 

словосочетаний из 

предложений. 

Составление предложе-

ний из словосочетаний. 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чте-

нии. Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установление связи слов в сло-

восочетании (постановка вопроса от главного слова к 

зависимому). Работа с наглядными схемами. 

4.  Согласование. (6 ч) 

Согласование слов в 

числе. 

Согласование слов 

роде. 

Согласование слов в числе и роде. Обогащение сло-

варя по лексическим темам: «Овощи», «Осень», 

«Учебные принадлежности». Чтение и запись словосо-

четаний под диктовку. Упражнения в согласовании слов 

различных частей речи (существительных, прилагатель-

ных, глаголов) в числе в устной речи и на письме. 

Наблюдение за образованием формы множественного 

числа, изменением окончания. Графическое выделение 

окончания как части слова. Различение форм единствен-

ного и множественного числа. Определение рода имен 

существительного. Наблюдение за изменением имен 

прилагательных по родам. Составление словосочета-

ний, предложений 

5.  Словоизменение при-

лагательных. (10 ч) 

Согласование имени су-

ществительного с име-

нем прилагательным в 

роде. Согласование 

имен прилагательных с 

именами существитель-

ными по падежам. 

Закрепление понятия о словах, обозначающих при-

знаки предметов. Обучение детей постановке вопросов 

к прилагательным. Дифференциация прилагательных от 

других слов. Подбор предметов к признакам и наобо-

рот. Подбор к именам существительным подходящих по 

смыслу имен прилагательных. Упражнения в согласова-

нии прилагательных с существительными. Закрепление 

навыка определения рода и числа имени прилагатель-

ного. Закрепление навыков согласования существитель-

ных с прилагательным в нужном роде и числе. Нахож-

дение однокоренных прилагательных. Распространение 

предложения с помощью прилагательных. Определение 

роли имён прилагательных в тексте. Списывание текста 

с подчеркиванием прилагательных и определением 

рода и числа. Согласование прилагательных с суще-

ствительными в роде и по падежам. Образование    при-

лагательных    от существительных – относительных, 
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притяжательных, качественных. Устранение аграмма-

тизма в устной речи. Уточнение и расширение словар-

ного запаса детей используемыми прилагательными. 

6. Словоизменение гла-

голов. (7 ч) 

Настоящее время глаго-

лов. Прошедшее время 

глаголов. 

Согласование глаголов 

с именами существи-

тельными в числе. Со-

гласование глаголов с 

именами существитель-

ными в роде. 

Закрепление понятия о словах, обозначающих действия 

предметов. Обучение детей постановке вопросов к гла-

голам. Дифференциация глаголов от других слов. 

Практическое употребление глаголов в форме един-

ственного и множественного числа. 

Словоизменение глаголов по родам, практическое упо-

требление глаголов различного рода. Согласование гла-

голов с существительными по числам и родам. Трени-

ровка в употреблении глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Образование глаго-

лов совершенного вида от глаголов несовершенного 

вида. Формировать навыки словообразования (образо-

вания приставочных глаголов). Устранение аграмма-

тизма в устной речи. Уточнение и расширение словар-

ного запаса детей используемыми глаголами. 

7. Управление. (7 ч) 

Практическое употреб-

ление падежей имени 

существительного. За-

крепление падежных 

форм в словосочета-

ниях и предложениях. 

Уточнение знаний об имени существительном и его 

признаках. Составление словосочетаний с существи-

тельными. Составление предложений с существитель-

ными с выделением окончаний. Запись предложений. 

Уточнение знаний обучающихся о падежах имен суще-

ствительных. Соотнесение названий падежей с вопро-

сами. Практические упражнения в склонении существи-

тельных по падежам. Запись предложений с постанов-

кой существительных в нужной падежной форме. Опре-

деление падежа существительных. Работа со словосоче-

таниями (согласование в роде, числе, падеже). Словосо-

четание. Управление (беспредложное:Р.п, В.п,Д.п.,Т.п). 

Словосочетание. Управление (предложное:П.п., Р.п, 

Д.п., В.п.). 

Коррекция специфических ошибок письма и чтения, обусловленных нарушением 

фонематического распознавания и недостаточностью фонематических процессов  

8. Согласные звуки и 

буквы. (14 ч) 

Согласные звуки и 

буквы. Парные соглас-

ные. 

Согласные звуки и 

буквы. Оглушение 

звонких согласных в се-

редине слова. Оглуше-

ние звонких согласных 

в конце слова. 

Уточнение представлений осогласных звуках и буквах, 

их дифференциация. Образование согласных звуков. 

Соотнесение звуков с буквами. Развитие звукового ана-

лиза и синтеза. Обозначение на письме мягких и твер-

дых согласных. Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по твердости-

мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и мягкими звуками. 

Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими согласными 

с последующим подчеркиванием. Упражнения в произ-

ношении и чтении слов, заканчивающихся на мягкий со-

гласный звук. Составление графических схем звуко- 

слогового состава таких слов. Последующая запись 
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слов. Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Работа с паронимами. Раз-

витие фонематического восприятия, внимания, анализа 

и синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в сере-

дине. Отработка орфограммы на различном речевом ма-

териале (существительных, прилагательных, глаго-

лах). Уточнение знаний о звонких и глухих согласных 

звуках и букв. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тек-

сте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Работа с паронимами. Разви-

тие фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в сере-

дине. 

9.  Безударные гласные. 

(4 ч) 

Безударные гласные. 

Определение безудар-

ного гласного в корне, 

требующего проверки. 

Выделение слов с без-

ударным гласным. 

Уточнение представлений о проверке безударной глас-

ной в корне слова. Формирование навыка подбора про-

верочных слов. Проверка написания безударного глас-

ного по образцу, с опорой на памятку. Письмо слов, 

предложений с пропущеннымигласными по образцу. 

Уточнение знаний об орфограмме. Однокоренные 

слова, их подбор с нахождением проверочного слова. 

Отработка орфограммы на различном речевом матери-

але (на уровне слова, словосочетания, предложения). 

Отработкаалгоритмарешенияорфографическойзадачи. 

Коррекция специфических ошибок письма, обусловленных нарушением языкового 

анализа и синтеза 

10. Части речи. (6 ч) 

Главные члены предло-

жения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Уточнить понятие о предложении и его признаках. 

Грамматическое оформление предложений. Определе-

ние главных членов предложения. Распространение 

предложений. Учить детей правильно согласовывать 

различные части речи в предложении, расширять раз-

меры, разнообразить их структуру, совершенствовать 

предложения, делая их полными, ёмкими, точными и 

выразительными, вводить в них дополнительные сведе-

ния. 

11. Связная речь. (18 ч) 

Текст. Тема текста, ос-

новная мысль. Деление 

сплошного текста на от-

дельные предложения. 

Составление связного 

текста из данных пред-

ложений. 

Редактирование текста. 

Составление связного 

Формировать умения отличать текст от группы предло-

жений, дифференцировать эти понятия; учить выделять 

признаки связного текста, определять тему текста и 

формулировать основную мысль текста, формировать 

умения выделять средства связи предложений в тексте 

Познакомить обучающихся с понятием «опорные 

слова»; учить определять их роль в тексте; формировать 

умения находить опорные слова в тексте, понимать 

структуру текста; пересказывать сказку «Красная Ша-

почка» по серии сюжетных картинок и опорным словам; 

развивать умение преобразовывать слова, наращивая 

слоговую структуру. Формировать умение замечать ло-
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текста из деформиро-

ванных предложений. 

Составление связного 

текста из неполных 

предложений. 

Составление связного 

текста из предложений 

с пропущенными пред-

логами. Составление 

рассказа по данному 

началу. Составление 

рассказа по его концу. 

Составление связного 

текста по вопросам. 

Письменные ответы на 

вопросы.  

Деление сплошного 

текста на абзацы. 

Составление связного-

текста из данных абза-

цев. 

гические ошибки в тексте и восстанавливать последова-

тельность событий, определяя правильную последова-

тельность предложений; учить делить текст на части и 

выделять их при записи; ознакомить со структурными 

частями текста, формировать умение выделять ударный 

слог слова, развивать чувство ритма. Учить конструиро-

вать предложения и составлять из них текст; формиро-

вать умения строить предложения, давать точный, пол-

ный ответ на вопрос, используя различные синтаксиче-

ские конструкции; обогащать пассивный и активный 

словарь обучающихся пословицами и поговорками; раз-

вивать понимание сложных логико-грамматических 

конструкций. 

12. Связь слов в словосо-

четаниях и предложе-

ниях. (4 ч) 

Связь слов в словосоче-

таниях. Разбор словосо-

четаний. 

Простые предложения. 

Сложные предложения. 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чте-

нии. Составление словосочетаний (сущ.+прил., 

сущ+глаг.). Установление связи слов в словосочетании 

(постановка вопроса от главного слова к зависимому). 

Работа с нагляднымисхемами. Согласование слов в 

числе и роде. 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

 

2.1.2  Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопеди-

ческие и психокоррекционные). Психокоррекционные занятия» 

Пояснительная записка 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
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перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-вре-

менных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостат-

ков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и раз-

витие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Количество часов, отведенных на коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные)». Психокоррекционные занятия» на 

уровне начального общего образования (АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1)), составляет 2 часа в неделю в каждом классе: 1 класс -  66 часов, 

2-4 классы по  68 часов). 

 

Содержание коррекционного курса 

1 класс 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школь-

ника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль 

по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

 

2 класс 

Модуль по коррекции индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-ориен-

тированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические заня-

тия целесообразней проводить индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе обу-

чающийся с нарушением слуха может не продемонстрировать наличие или отсутствие не-

обходимых знаний и умений. Соответственно, перечень потенциально отсутствующих зна-

ний и умений может выглядеть следующим образом:  

 название и написание чисел,  

 числовой ряд от 0 до 20,  

 математические знаки «+», «-», «=», 

 сравнение чисел: знаки «<» « >», 
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 двузначные числа, 

 арифметические действия без перехода через десяток; 

 арифметические действия с переходом через десяток, 

 решение простых задач, 

 решение косвенных задач, 

 решение задач типа «на…меньше», «на….больше» 

Возможные темы индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

Соотнесение числа, количества и цифры. Присчитывание по единице. Отсчитывание 

по единице. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», «=». Арифметическая запись 

по следам практических действий. Сложение и вычитание чисел. Запись арифметического 

действия по картине. Умение уравнивать предметы, сравнивать их количество, используя 

математические знаки «>» «<» «=». Составление наглядных схем, иллюстрирующих коли-

чественные отношения. Состав числа из двух слагаемых. Анализ задачи, выделение струк-

туры задачи (условие, вопрос). Запись арифметического действия по схеме. Составление 

схем к арифметическим задачам в два действия. Дополнительные занятия, соответствую-

щие изучаемым темам на уроках по предмету «Математика» (в соответствии с рабочей про-

граммой).  

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Цвета: основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, коричне-

вый); промежуточные (оранжевый, фиолетовый); отличающиеся от основных цветов по 

светлоте (голубой, розовый, серый), выбор по образцу, подбор к фону, группировка, кон-

струирование и аппликации с учетом цвета, выкладывание узоров, составление орнамента 

из мозаики и т. п. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник, овал, 

круг. Соотнесение эталонных форм с реальными предметами (треугольник – дорожный 

знак, прямоугольник – книга, круг – блюдце и т.п.).  

Птицы: воробей, ворона, сорока, голубь, синица, ласточка, стриж, журавль, цапля, 

аист, соловей, жаворонок, сова, орел, колибри, попугай, страус, пингвин. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка, индюк. 

Звери: олень, лось, волк, лиса, медведь, белка, заяц, бобр, рысь, хомяк, суслик, еж, 

тигр, лев, обезьяна, зебра, бегемот, носорог. 

Домашние звери: свинья, лошадь, корова, коза, овца, осел. 

Лиственные деревья: береза, осина, тополь, дуб, клен, липа, рябина, яблоня. 

Хвойные деревья: ель, сосна, кедр, лиственница, пихта, кипарис. 

Транспорт: автомобили легковые, грузовые, городской транспорт, железнодорожный, 

водный, воздушный. 

Времена года. Месяцы. Дни недели. 

Формы организации проведения занятий при сходном уровне развития обучающихся 

преимущественно должны быть подгрупповыми. Индивидуальные занятия будут менее эф-

фективны, потому что только в подгруппе можно организовать дидактическую игру. Од-

нако не исключаются и групповые формы занятий. 

 Содержание занятий заключается в ликвидации пробелов предшествующего обуче-

ния, затрудняющих усвоение программного материала в учебной деятельности. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности 

к произвольной регуляции. В зависимости от этого подбирается содержание используемых 

видов деятельности, к числу которых относится работа в парах и малых группах, игры-со-

ревнования, подвижные игры, работа с дидактическим материалом, художественными ма-

териалами, работа в тетрадях.  

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания. 
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Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выполнение зада-

ний учебного типа, требующих сосредоточения внимания. Упражнения этого типа можно 

проводить независимо от того, какой уровень сформированности способности к регуляции 

определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных играх с прави-

лами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель деятельности может обо-

значаться словесно либо схематически, фиксируется взрослым, повторяется ребенком. Яв-

ляется генетически базовым уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении ролей и действий 

в сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, собирании геометрической и 

других видов мозаики, рисовании, лепке, конструировании из строительного или природ-

ного материала, выполнении заданий учебного типа. К этому блоку можно переходить 

только при наличии сформированной способности к удержанию цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному пра-

вилу (системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного типа. Для дости-

жения цели следует производить ряд последовательных и продуманных действий. Высший 

уровень сформированности регуляции, позволяющий в последующем предупреждать веро-

ятные ошибки. 

 

Модуль по развитию познавательной сферы и целенаправленному формирова-

нию высших психических функций 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности познаватель-

ной деятельности и, соответственно, нуждаться в разных способах предъявления заданий, 

разного количества «шагов» в инструкциях, разных приоритетов в коррекционно-развива-

ющей работе. Возможные виды деятельности: дидактические игры и упражнения, прослу-

шивание текстов, работа с тетрадями, индивидуальными карточками, конструктивным ма-

териалом, специально подготовленными пособиями. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к обобщению, 

установлению связей и отношений на вербальном и невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение частей в целое 

(на вербальном и невербальном материале), сравнение реальных объектов, изображений, 

сравнение вербальных понятий, разнообразные предметные и словесные классификации 

(возможно с разным уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений 

на вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, решение задач, построенных по 

принципам простых аналогий, выделения существенных признаков, подбор антонимов, 

угадывание загадок, толкование пословиц и метафор) и невербальном (наглядно представ-

ленном) материале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с определен-

ной закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей направленности, 

работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности конкретных упражнений и зада-

ний зависит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, формиро-

ванию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происходящие 

природные изменения, чтение текстов, посвященных причинно-следственных связей в при-

роде, человеческом поведении, соответствующие инсценировки, обсуждение тем, связан-

ных с представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и нежелаемое, при-

чины и следствия явлений и поступков), моделирование связей и отношений, конструиро-

вание картины «Мир». Возможные вида деятельности: практические действия, дидактиче-

ская игра, элементы психодрамы, беседы, работа в тетрадях, работа с художественными 



 

87 
 

материалами, конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных упражнений за-

висит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию познава-

тельных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также зависит от 

уровня сформированности познавательной деятельности. Поэтому выбор вариантов опо-

средствования определяется многими факторами. Возможны игры и упражнения, направ-

ленные на развитие возможностей кодирования и декодирования информации, использова-

ния наглядных моделей, образно-двигательных знаков, символики для запоминания и т.п. 

Работа может осуществляться в тетради, на индивидуальных карточках, наглядные модели 

могут создаваться с использованием условно-графических заместителей, работа с кото-

рыми может обозначаться как практические действия. При выборе конкретных упражнений 

– уровней сложности – также следует ориентироваться не только на доступность, но и на 

актуальность формирования того или иного умения для конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию познавательной дея-

тельности. 

Вербальное опосредствование познавательной деятельности может осуществляться с 

помощью заучивания различных мнемотехник типа (Каждый Охотник Желает Знать Где 

Спят Фазаны), использование словесных стимулов для активизации мыслительной деятель-

ности (назови общим названием ряд предметов, выбери названия определенной обобщен-

ной группы из массива словесных обозначений, подбери названия в соответствии с задан-

ными условиями, выполни задания в соответствии со словесно заданным правилом). Воз-

можные формы работы: словесные игры, работа на листах бумаги, работа с тетрадью, прак-

тические действия по созданию графических моделей, с опорой на которые осуществляется 

опосредствование и т.п.  

 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию 

с одноклассниками 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое 

представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если диагностика 

познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то про-

блемы коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за 

детской коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины ком-

муникативных проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий 

опыт, недостаточное понимание коммуникативных намерений по невербальным компонен-

там, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 

 Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по взаи-

модействию с использованием предметных, символических, знаковых средств.  

 Способность понимать возможные причины конфликта. 

 Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

 Коммуникативную направленность личности. 

 Поэтому групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начав-

шейся в первом классе (к ней относится формирование конкретных коммуникативных уме-

ний). Психокоррекция может требовать индивидуальных или подгрупповых форм занятий 

(к ней относится снятие коммуникативной тревожности, отреагирование негативных 

чувств и пр.). Поэтому для групповых занятий используется только тематика, позволяющая 

расширить арсенал коммуникативных умений.  

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида партнера по 

взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных умений. Проблемы 

коммуникации часто связаны с низким интересом к партнерам по взаимодействию, труд-

ностями запоминания их имен. Для формирования обозначенных умений используются 
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игры и упражнения, позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным мате-

риалом. Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих формированию способ-

ности к децентрации. Не может рассматриваться вне решения задач общего когнитивного 

развития ребенка, формирования у него умения встать на позицию другого человека. Пред-

полагает упражнения, связанные со сменой позиции (обзор глазами участника взаимодей-

ствия), задания для индивидуальной работы в тетрадях, на индивидуальных карточках. Рас-

познавание эмоций на основе пантомимических средств и лицевой мимики требует как со-

ответствующего картинного материала, так и двигательных упражнений, возможна также 

продуктивная деятельность по символическому изображению эмоциональных состояний. 

Далее можно переходить к заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и 

читаемых текстов). Из содержания занятий очевидно, что превалирует работа в парах, под-

группах, группе. Этот блок модуля тесно связан с модулем по развитию эмоционально-лич-

ностной сферы и коррекции ее недостатков. 

Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также применению 

коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и пантомимических (открытая поза) же-

стов. Виды деятельности: работа в парах, подгруппах: пантомимические упражнения, деко-

дирование пантомимики. Вербализация семантики различных жестов и мимической экс-

прессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые более целе-

сообразно использовать опосредованно, через кукол. Обучение высказыванию просьбы (на 

адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, направленных на удо-

влетворение особых образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, приме-

нению коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). Работа проводится пре-

имущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется чтение по ролям, инсцени-

ровка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, доступных ребенку по воз-

расту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на понимании эмоцио-

нальных состояний, способности к эмоциональной децентрации, развитии эмпатийных спо-

собностей. Во втором классе формируются в большей мере предпосылки для развития этой 

способности (в качестве вида работы может использоваться просмотр мультипликацион-

ных фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-семицветик») с последу-

ющим обсуждением социально одобряемых поступков персонажей, зарисовкой эмоцио-

нальных состояний. 

 

Модуль по коррекции недостатков пространственно-временных представлений 

Предлагаемый модуль может включаться в содержание психокоррекционных занятий 

при наличии значительного количества обучающихся, обнаруживающих недостатки про-

странственно-временных представлений, реально влияющие на успешность учебной дея-

тельности (например, если в класс пришли дети из общеобразовательных условий). Если 

дети обучались в первом дополнительном классе, то специальный модуль вряд ли будет 

актуальным, знания о пространственных отношениях, временные представления следует 

актуализировать на других занятиях. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных отно-

шений на плоскости. 

Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным раздаточным мате-

риалом, художественным материалом. 
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Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных отно-

шений в пространстве учебной комнаты, школы, территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, занятия по состав-

лению графических планов, декодирование планов (игры-соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и временных отно-

шений. 

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам «Математика», 

«Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена месяцев, времен года. Понимание 

предлогов и наречий, отражающих пространственные и временные отношения. Работа в 

парах, подгруппах по актуализации событий прошлого (что мы изучали на прошлом, поза-

прошлом занятии). Работа с деформированными текстами (дополнение адекватными пред-

логами и наречиями).  

 

Модуль по формированию конструктивной деятельности 

Включение особого модуля по формированию конструктивной деятельности является 

оправданным в тех случаях, когда ведущими проблемами детей являются регулятивные и 

когнитивные, а не коммуникативно-личностные, а также при достаточной материально-

технической оснащенности образовательной организации (наличие наборов строительного 

материала, конструкторов Lego и т.п. в количестве, позволяющем организовать подгруппо-

вую работу). При отсутствии подобных возможностей более целесообразно включать зада-

ния по конструированию (из бумажных элементов, плоскостной мозаики) в модуль по раз-

витию познавательной деятельности. 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ образца. За-

рисовка проекций отдельных элементов конструкций, конструктивных сооружений в це-

лом. Воссоздание постройки на основе графического образца. 

Конструирование по замыслу. 

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического плана. Выбор не-

обходимых элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-за-

мыслом.  

Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор элементов. 

Создание графического плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. Со-

здание объекта. Соотнесение с планом-замыслом: оценка соблюдения заданных условий. 

Конструирование по условиям является наиболее сложным видом конструктивной деятель-

ности, который во втором классе предположительно не будет доступным для обучающихся 

с нарушением слуха. 

 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостат-

ков 

Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества обучающихся, име-

ющих типичные для нарушения слуха, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. 

Если же недостатки эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки 

зрения нарушений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по 

эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на совершенствование 

коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). Распознавание эмоций на 

основе символических изображений. Распознавание эмоций по мимическим и пантомими-

ческим знакам. Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики, соответствующей пе-

реживанию определенной эмоции. Работа в подгруппах: инсценировки эмоциональных пе-

реживаний, связанных с типичными событиями, имеющимися в детском опыте (не берут в 
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компанию, заставляют делать уроки, не пускают гулять, потерял деньги или нужную вещь, 

кто-то узнал о неприглядном поступке, не выполнил обещание, что привело к плохим по-

следствиям, купили желаемое). Работа с художественными материалами: экспрессия эмо-

циональных состояний в цвете, характере штриха и пр. 

Развитие способности к пониманию своих эмоций. 

Графическое и вербальное моделирование разнообразных фрустрирующих ситуаций, 

актуализирующих отрицательные эмоции гнева, обиды, страха, стыда, вины, положитель-

ные эмоции интереса, увлеченности, радости. Невербальное (пантомимическое, художе-

ственное) и вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная 

работа по расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – 

вставка в тексты с пропущенными словами).  

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную профессиональную 

подготовку (повышение квалификации, участие в тренинге). При отсутствии у педагога-

психолога систематизированных знаний и умений по работе с тревогой и страхами более 

целесообразно включать упражнения, способствующие стабилизации эмоционального со-

стояния в контекст других психокоррекционных занятий, создавая в них ситуацию успеха, 

необходимую тревожным детям. Неквалифицированная работа со страхами может вместо 

пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, 

необходимость публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и 

т.п. Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных послед-

ствий чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтиче-

ские упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с нарушением слуха фор-

мах).  

Коррекция агрессивных проявлений. 

В коррекции агрессивных проявлений у детей такого возраста наиболее эффективно 

использовать подвижные игры, игры-соревнования, игры, позволяющие канализировать 

агрессию (типа дартс с присосками, «Чапаев», кегли и т.п.). Могут использоваться приемы 

арттерапии. Коррекционную роль выполняют упражнения, направленные на развитие спо-

собности понимать эмоции других людей, способности осознавать свои эмоции, а также 

направленные на развитие навыков продуктивной коммуникации. 

 

3 класс 

Модуль по коррекции индивидуальных пробелов в знаниях (совершенствование 

учебно-познавательной деятельности) 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-ориен-

тированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические заня-

тия целесообразней проводить индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе обу-

чающийся с нарушением слуха может не продемонстрировать наличие или отсутствие не-

обходимых знаний и умений. Соответственно, перечень потенциально отсутствующих зна-

ний и умений может выглядеть следующим образом:  

Предпосылки усвоения программного материала (их отсутствие недопустимо): 

название и написание цифр, соотнесение числа, количества и цифр, присчитывание и 

отсчитывание по единице (прямой и обратный счет), математические знаки «+», «-», «=», 

«<», « >», измерение отрезков, меры длины, выделение в задаче условия и вопроса. 

Диагностируются следующие математические умения: 

Запись чисел под диктовку, разрядный состав числа, четыре арифметических дей-

ствия, табличное сложение, умножение, деление, сложение и вычитание с переходом через 

десяток, математические термины (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 
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множитель, произведение, делимое, делитель, частное), правила сложения и вычитания с 

нулем, умножения с нулем и единицей, проверочные (обратные) действия, переместитель-

ный закон сложения и умножения, порядок действий со скобками и без скобок, письменное 

сложение и вычитание двухразрядных чисел, геометрические фигуры, измерение, меры 

длины и их соотношение, запись решения задачи, простые и составные задачи, задачи на 

увеличение (уменьшение) на…единиц, увеличение (уменьшение) в….раз.  

Диагностику следует проводить в формате формирующего оценивания с регламенти-

рованной дозированной помощью, начиная со сложных заданий, позволяющих оценивать 

уровень овладения обучающегося предметом в целом, а затем уже переходить к выделению 

западающих умений. В качестве проверочного задания целесообразно использовать задачу 

с шутливой формулировкой условия. В отличие от сугубо педагогической диагностики, ди-

агностика, реализуемая педагогом-психологом, предполагает дифференцированную 

оценку причин несформированности ожидаемых математических умений: высокой исто-

щаемости и несформированности функций произвольного контроля, трудностей понима-

ния логических связей и отношений, отражаемых в условии математической задачи, нару-

шения способности к запоминанию чисел, недостаточного овладения собственно счетными 

навыками или плохое знание (неумение применить) правила и т.п. Если имеют место все 

перечисленные факторы, можно предполагать, что характер нарушения, имеющегося у ре-

бенка, не даст возможности овладеть рекомендованной образовательной программой. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности необхо-

димых математических умений. При недостаточности предпосылок к усвоению математи-

ческих знаний на их формирование делается особый акцент, поскольку пока они не будут 

сформированы, прогресса ждать нецелесообразно. При овладении математическими уме-

ниями необходимо соблюдать генетическую последовательность их формирования, а также 

учитывать причины наблюдаемых отклонений (в случае несформированности из-за недо-

статочного понимания следует формировать ориентировочную основу каждого действия; в 

случае приоритета нарушений работоспособности целесообразно учить приемам организа-

ции деятельности). 

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Знания по предмету «Окружающий мир» в психокоррекционной работе важны не 

сами по себе: очевидно, что ребенок рано или поздно будет их иметь. Ведущее значение 

имеет тот факт, что знания программного материала по предмету способствуют расшире-

нию кругозора, формированию т.н. информационно-содержательного компонента (ИСК) 

познавательной деятельности. Уровень развития информационно-содержательного компо-

нента отражает познавательную активность ребенка, его познавательный интерес, что вы-

ступает в качестве важного прогностического критерия при оценке успешности социализа-

ции. Наибольшее значение имеет то, как ребенок реагирует на новую информацию и какой 

объем знаний у него уже имеется.  

Дети, имеющие выраженный дефицит познавательных способностей (чего не должно 

быть при нарушении слуха) отличаются крайне малым объемом знаний, которые кон-

кретны и ситуативны. Проявлений познавательного интереса отметить почти не удается, он 

также ситуативен и кратковременен. Специально предлагаемая взрослым какая-то содер-

жательная информация (когда от ребенка требуется что-то выучить, повторить, выслушать 

объяснение, подумать и т.п.) преимущественно игнорируется, или вызывает протест. Дети 

могут задавать вопросы, но ответы их по-настоящему не интересуют, они довольствуются 

любым ответом, иногда спрашивают об одном и том же много раз, поскольку эти вопросы 

обусловлены коммуникативной, а не познавательной потребностью. Нередко они механи-

чески воспроизводят то, чему их не раз учили, но ничего не могут сказать по существу во-

проса. На отвлеченные темы не беседуют, не в состоянии связно описать даже знакомые 
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предметы или явления, практически ничего не знают об окружающем их мире, за исключе-

нием того, с чем сталкиваются ежедневно. Подобный уровень развития, не обнаруживаю-

щий очевидной положительной динамики, делает сомнительным успех обучения по обсуж-

даемой программе. 

Обучающиеся с нарушением слуха, адекватно получившие рекомендацию варианта 

2.1, обычно обладают определенным запасом знаний об окружающем мире, но эти знания 

отрывочны, бессистемны, касаются в основном привлекательных для ребенка областей или 

базируются на приобретенном ранее опыте. Познавательный интерес избирателен, преиму-

щественно проявляется при эмоционально ярких впечатлениях. Дети могут описывать из-

вестные предметы и явления по наводящим вопросам, но неполно и неточно, связи и отно-

шения устанавливают с трудом. Отличия от предыдущего варианта проявляются в первую 

очередь в том, что ребенок, усвоив какую-либо информацию, может ее не только воспроиз-

водить «на словах», но и использовать в реальной деятельности. 

Поэтому первоочередное значение работа над формированием знаний об окружаю-

щем мире имеет для тех обучающихся, которые не обладают в должной мере сформирован-

ной аналитическо-синтетической деятельностью. Задания, используемые для формирова-

ния основных мыслительных операций, целесообразно строить, отталкиваясь от знаний, ко-

торые должны быть у третьеклассника (перечень их приводится ниже). 

Российская государственная символика (флаг, герб, гимн), столица, некоторые 

названия городов, рек, республик. Знание своей национальной принадлежности, названия 

некоторых национальностей, проживающих в России. Природные явления: листопад, сне-

гопад, ледостав, половодье, вьюга. Сезонные изменения в природе. Погода: температура, 

облачность, ветер, осадки. Экология: понятие, базовые экологические знания. Неживая 

природа: воздух, вода, земля, минералы. Растения: дикорастущие, декоративные, комнат-

ные. Части растения: корень, стебель, листья, цветы, плоды. Животные (насекомые, 

птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные), представители разных классов. Про-

фессии. Деньги – плата за труд. Транспорт. Правила безопасного поведения в разных си-

туациях.  

Диагностические занятия целесообразно проводить в форме викторины, вариантом 

может быть квест, в ходе которого надо решить какую-то игровую задачу, для чего следует 

выполнить ряд последовательных заданий. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности с одной 

стороны знаний об окружающем мире, с другой - способности к установлению причинно-

следственных связей. Если у ребенка не хватает необходимых знаний, ему представляются 

варианты ответов, которые он может использовать. Формы организации проведения заня-

тий при сходном уровне развития обучающихся преимущественно должны быть подгруп-

повыми. Однако не исключаются и групповые формы занятий. Тематику рекомендуется 

включать в занятия по формированию представлений об окружающем предметном и соци-

альном мире, модуль, направленный на формирование информационно-содержательного 

компонента познавательной деятельности. При наличии существенных недостатков знаний 

и представлений указанный модуль целесообразно делать в объеме не менее 16 часов. 

 Занятия, направленные на восполнение пробелов в усвоении программного матери-

ала по русскому языку и литературному чтению, реализуются в работе логопеда. Вместе с 

тем целесообразно включать некоторые письменные задания и в занятия по формированию 

представлений об окружающем природном и социальном мире, поскольку обучающийся с 

нарушением слуха, получающий цензовое образование, должен обрести необходимый уро-

вень готовности к выполнению ВПР, что предполагает свободное владение письменной ре-

чью, возможность письменно выразить свое мнение. 

Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности 
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к произвольной регуляции. Работа по формированию произвольной регуляции в обязатель-

ном порядке должна была проводиться в предшествующие годы обучения. Поэтому зада-

ния на формирование произвольной регуляции непременно должны включаться в содержа-

ние ЛЮБЫХ выбранных модулей и присутствовать в большинстве занятий. Основной упор 

делается на следующих компонентах. Подобная работа может обозначаться как модуль по 

формированию регулятивного компонента познавательной деятельности. При выраженных 

трудностях обучающегося в освоении образовательной программы более целесообразно ра-

ботать с ним в форме индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание которых 

включаются упражнения психотехнического типа (развитие возможностей произвольной 

концентрации внимания, произвольного зрительного и слухового запоминания, упражне-

ния на переключение и распределение внимания и пр.). Занятия должны включать задания 

на формирование операционального состава познавательной деятельности: задачи на ана-

лиз-синтез, сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление связей и отно-

шений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно при выпол-

нении заданий продуктивного и учебного типа. Планирование различается по степени де-

тализации, а также способами опосредования последовательности действий (схематиче-

ский план, картинный план, словесный план, словесная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций 

контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий учебного и 

неучебного типа в соответствии с поставленными целями. Выполнение заданий, требую-

щих учета заданной системы правил. Контроль соответствия продукта образцам и правилам 

(взаимоконтроль, самоконтроль после выполнения деятельности, проговаривание «ошиб-

коопасных» мест до выполнения задания, самодиктовка, комментирование хода выполне-

ния задания и т.п.). 

 

Модуль по развитию сферы жизненной компетенции 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение со-

циально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, пригод-

ные для практического использования или организующие реальную помощь (направлен-

ность помощи определяется конкретной ситуацией в месте проживания ребенка). Игры, 

способствующие формированию предпосылок правовой и экономической компетентности. 

Перечень социально-бытовых умений, доступных третьекласснику и потенциально форми-

руемых на психокоррекционных занятиях, можно обозначить следующим образом: изго-

товление поделок (подарок к празднику, подарок младшим детям, украшение 

класса/школы, закладка, карандашница и т.п. в соответствии с возможностями обеспечения 

детей природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, преподающими 

технологию и изобразительное искусство), вышивание, вязание; бумагопластика, тестопла-

стика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, распределение бюджета (копилка – 

сколько дней и какую сумму надо откладывать, чтобы приобрести…. и т.п.); одеваемся по 

ситуации (изготовление разных видов одежды для бумажных кукол и последующее их оде-

вание, изготовление буклетов с фотографиями детей и молодежи в одежде, адекватной раз-

ным ситуациям); маршруты (от школы до определенных объектов), составление меню для 

правильного питания (актуализация ранее полученных знаний), меню для праздничного 

стола; составление набора инструментов, необходимых в быту для выполнения известных 

детям домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые в быту, их назначение и 

меры предосторожности): жидкости для мытья посуды, пола, средства для очищения сан-

техники, электрических и газовых плит и т.п. (названия, внешний вид упаковки и пр.); как 

поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); чистка картофеля и лука, порядок в доме 
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(дневник помощи: например, стер пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями искусства (му-

зыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной связи в виде различных 

продуктов художественной деятельности детей – символизация настроения, возникающего 

от взаимодействия с произведениями искусства (авторские символы). Ролевые игры с де-

вочками, формирующие у них адекватный гендерный стереотип (красиво одеваться, кра-

сиво ставить цветы, накрывать стол и т.п.). Красота внешнего вида человека (одежда, укра-

шения, прическа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные композиции), территории, при-

родная красота. 

 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию 

с одноклассниками 

Диагностический этап 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое 

представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если диагностика 

познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то про-

блемы коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за 

детской коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины ком-

муникативных проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий 

опыт, недостаточное понимание коммуникативных намерений по невербальным компонен-

там, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 

Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного поведения (немоти-

вированная, мотивированная или защитная агрессия, физическая, смешанная или только 

вербальная, наличие проявлений косвенной агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся стиль кон-

фликтного взаимодействия: конфронтация, избегание, компромисс, подчинение), способ-

ность к прогнозированию и уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных заданий) и лич-

ностного (во внеучебной деятельности) общения. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативная потребность. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие проблемы внутри 

класса и в соответствии с этим разработать программу коррекционного воздействия. 

Психокоррекционный этап 

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в 

предшествующие годы (внимание к партнеру по взаимодействию, способность понимать 

причины поступков, моделировать типичные коммуникативные ситуации). Занятия тре-

нингового типа способствуют повышению межличностной толерантности, в определенной 

мере улучшают произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с текстами 

нравственно-этического содержания с элементами театральной деятельности. Не исключа-

ется просмотр кинопродукции с идентичным содержанием. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей, как и в предшествующие годы реализуется за счет 

проведения игр, направленных на соблюдение норм речевого этикета, умения делать ком-

плименты, проявлять сочувствие и соучастие, не перебивать, соблюдать очередность, усту-

пать, делиться и другие нормы просоциального поведения.  

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии (преимущественно 

изобразительная деятельность или тестопластика). Коррекция агрессивных проявлений 

(некоторых) может достигаться за счет обучения приемам саморегуляции (развитие воле-

вых качеств, способности управлять своим поведением, эмоциональным реагированием), а 
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также обучением использованию замещающих действий, уменьшающих эмоциональную 

напряженность.  

Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут препятствовать про-

ведению групповых занятий. Поэтому преобладание таких учеников делает целесообраз-

ным проведение подгрупповых занятий с арттерапевтическим и психотехническим содер-

жанием (третий вариант).  

 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостат-

ков 

Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при наличии зна-

чительного количества обучающихся, имеющих типичные для нарушения слуха, либо ин-

дивидуальные эмоциональные проблемы. Если же недостатки эмоционального развития не 

представляют особой проблемы с точки зрения нарушений социопсихологической адапти-

рованности, то необходимая работа по эмоциональному развитию реализуется в модуле, 

направленном на совершенствование коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций окружающих. 

Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия мимических и 

пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, страх, стыд, сомнение, удивле-

ние, непонимание, удовольствие, интерес. Невербальное (пантомимическое, художествен-

ное) и вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная ра-

бота по расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – 

вставка в тексты с пропущенными словами).  

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем школьном воз-

расте эмоциональное смещение (воспоминания об эмоционально значимых событиях и их 

предвосхищение) должно составлять не менее месяца. Отдельные занятия подобного типа 

не предполагаются, однако рекомендуется неоднократно включать в занятия элементы вос-

поминаний о полученном опыте и предвосхищения будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании методических 

приемов, позволяющих сделать нормальным (сбалансированным) функционирование раз-

ных уровней системы эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффектив-

ных стереотипов, аффективной экспансии, аффективного контроля. Предполагается само-

стоятельное конструирование педагогом-психологом системы занятий подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную профессиональную 

подготовку (повышение квалификации, участие в тренинге). При отсутствии у педагога-

психолога систематизированных знаний и умений по работе с тревогой и страхами более 

целесообразно включать упражнения, способствующие стабилизации эмоционального со-

стояния в контекст других психокоррекционных занятий, создавая в них ситуацию успеха, 

необходимую тревожным детям. Неквалифицированная работа со страхами может вместо 

пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, 

необходимость публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и 

т.п. Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных послед-

ствий чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтиче-

ские упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с нарушениями слуха фор-

мах).  

 

4 класс 

Диагностический блок 

Адаптационный модуль «Мы - ученики» 

Игры на сплочение группы: Упражнения на межличностное взаимодействие. 
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Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций» 

Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой ин-

формации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном 

плане. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логиче-

скому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстраги-

рования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации пред-

метов, 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 обрат-

ные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопро-

сами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических оши-

бок в приводимых рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», 

«Продолжи закономерность»). 

Развитие воображения Формирование общей способности искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рас-

смотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие прогностических навыков. 

Формирование навыков целеполагания и оценивания. 

Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном 

плане. 

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» 

Коммуникативные способности. Развитие вербальных и невербальных средств обще-

ния. Учимся договариваться. Эмоции и чувства. Агрессивное поведение. Как справиться с 

гневом. Способы саморегуляции. Взаимопомощь. Моя индивидуальность. Я в своих глазах 

и глазах других людей. 

Взаимодействие с окружающими людьми. Чувство собственного достоинства. Работа 

с обидами. 

Взаимопомощь. 

Упражнения: «Волшебный стул», «Паутинка», «Собираемся в путешествие»,«Необи-

таемый остров», «Волшебный мешочек». 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостат-

ков» 

Развитие мотивационной сферы Мотивы наших поступков. 

Формирование познавательных мотивов. Развитие навыков планирования и целепо-

лагания. 

Тренинг общих навыков. Мои способности. Область превосходства. Моя учебная де-

ятельность. 

«Область превосходства и подводные камни». Моя внеурочная деятельность. «Об-

ласть превосходства и подводные камни» 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Развитие познавательных способностей на учебном материале. 

Повышение уровня осведомленности об окружающем мире. 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного  курса 



 

97 
 

1 класс 

Результатом курса «Психокоррекционные занятия» в 1 классе должно явиться повы-

шение степени социопсихологической адаптированности ребенка с нарушениями слуха и, 

следовательно, достижение необходимого уровня адаптированности в школе. Успешность 

коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, социального развития, индивиду-

альных психологических проблем и решения поставленных задач оценивается педагогом-

психологом и членами экспертной группы, составленной из других членов команды сопро-

вождения, а также родителями (законными представителями) обучающегося с нарушени-

ями слуха. Результаты обсуждаются на школьном психолого-медико-педагогическом кон-

силиуме с целью разработки и корректировки программ психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся.  

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются личностные и 

метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы жизнен-

ной компетенции. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последова-

тельном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется 

в умениях: 

 различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разреше-

ния, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

 использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

 оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

 в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия проявляется: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать ком-

муникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуни-

кацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации проявляется: 
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 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю-

дей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-

циального контакта; 

 в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать 

шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным па-

раметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельно-

сти; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекват-

ного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитив-

ное самоотношение); 
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 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоцио-

нальная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позициониро-

вания, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлек-

сии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологиче-

ской адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на психокоррек-

ционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, создание экс-

периментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных вне-

классных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и диа-

гностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития 

ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк)2 в соответствии с локальными актами образовательной организации.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации 

обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить 

на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходи-

мой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание психокор-

рекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха курса «Коррекционно-раз-

вивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)». Психокоррекционные заня-

тия»   в соответствии с АООП обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.1) не влияют 

на итоговую оценку освоения адаптированной образовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с нарушениями слуха, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, ко-

торых педагог-психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты психокор-

рекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного вы-

полнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, спра-

вился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя за-

меченные недочеты (у соседа, у себя); 

                                                           
2 При отсутствии специалистов медицинского профиля образовательная организация может принять 

положение о психолого-педагогическом консилиуме, организовав медицинское сопровождение в рамках 

сетевого взаимодействия. 
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 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реак-

ции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятель-

ности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого 

или по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формиро-

вания высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной дея-

тельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного по-

каза), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной ин-

струкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический 

план  и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятель-

ность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в опе-

ративной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строи-

тельного материала, кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и 

в образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостат-

ков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффектив-

ного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализо-

вать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоци-

ональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи однокласс-

ников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 
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 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрес-

сии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового обще-

ния; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам 

и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

2 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровне-

вой оценки ряда параметров, составляющих этот результат. 

Личностный результат 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформирован-

ности знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к 

нему, представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладения соци-

ально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, сформированности са-

мосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых 

показателей: 

Сформированность речевых умений:  

 способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты в постро-

ении и смысловой наполненности высказывания, потребность в помощи); 

 речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят единичный ха-

рактер; 

 совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования письменной ре-

чью для коммуникации; 

 способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению взрос-

лого, при подсказке необходимых лексических средств); 

 способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), возмож-

ное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, монотонно и пр.) следует игнориро-

вать. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного отношения к нему. 

 знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии;  

 знает свой домашний адрес, дату рождения. 

 овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их настроению, 

самочувствию); 

 овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными событиями, про-

исходящими в классе, школе, городе, стране. 

 проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

   Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном пове-

дении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

 учится пользоваться сотовым телефоном; 

 знает правила перехода улицы;  

 знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

 имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда способен его из-

бегать самостоятельно);  
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 знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овла-

дение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни).  

 большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания сформировано, в 

некоторых требуется помощь;  

 записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их посещать; 

 может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, иногда 

нуждается в напоминании; 

 замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность внешнего 

вида младшего по возрасту ребенка; 

 может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по напоминанию). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях. 

 умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам (школьник, уче-

ник);  

 может иногда объективно оценить результат своей деятельност; 

 может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, повто-

рите, пожалуйста);  

 овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

посторонней помощи.  

Личностный результат - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной меж-

личностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых уме-

ний. По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых 

показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

 знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества педагогов; 

 использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого этикета; 

 овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по коммуника-

ции; 

 овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия (комму-

никативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе; 

 овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не всегда 

успешно); 

 замечает признаки раздражения, недовольства партнера по коммуникации, иногда 

пытаясь скорригировать свое поведение для избежания конфликта; 

 овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию; 

 относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации; 

 относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях; 

 при ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

 овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно); 

 оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию учителя); 

 знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и иногда их 

соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает помощь, выслушивает, не перебивая и 

т.п.). 

Личностный результат 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-про-

странственной организации: 
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 хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может самостоя-

тельно приходить в школу; 

 овладевает способностью ориентироваться во времени; 

 проявляет интерес к знаниям о природе; 

 проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности;  

 овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов уни-

версальных учебных действий (УУД); 

В 2 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД: 

 овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым ре-

зультатом является возможность выполнения доступных заданий с незначительной помо-

щью; 

 овладение умениями кодирования: целевым результатом является способность вы-

полнять задания, требующие замены объектов условными обозначениями, с помощью; 

 овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым ре-

зультатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы;  

 овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

наглядно представленных объектах- целевым результатом является возможность диффе-

ренцировать существенное и несущественное с небольшой помощью; 

 овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целевым ре-

зультатом является понимание сущности такой связи; 

 овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и аб-

страктного характера - целевым результатом является понятийное определение отдельных 

предъявленных конкретных слов (джинсы – это одежда); 

 овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные объекты – 

целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в половине 

заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 

 понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - це-

левым результатом является уменьшение количества индивидуальных обращений к ре-

бенку за занятие до трех; 

 удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения за-

дачи- целевым результатом является соблюдение инструкции не менее, чем в 50 % выпол-

няемых заданий; 

 способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотно-

сить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - целевым ре-

зультатом является способность удержания «двухшагового» плана; 

 способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым результатом 

является 75 % нахождение ошибок; 

 овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 

 

3 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровне-

вой оценки ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире (достигается при реализации большинства модулей). 



 

104 
 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформирован-

ности знаний об окружающем природном и социальном мире, представлений о здоровом 

образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целевых 

показателей. 

Сформированность речевых умений:  

 в коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

 речь в основном грамматически правильная; 

 письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

 читает монотонно, но без существенных затруднений. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и пози-

тивного отношения к нему. 

 знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

 знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по 

которому следует звонить 

 иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, само-

чувствие); 

 ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, 

городе, стране. 

 проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

 Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении 

и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

 знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

 может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, но 

не всегда аргументировано; 

 уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм опа-

сений преодолен частично). 

 имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 

100 рублей.  

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств (включается при реализации соответствующего модуля): 

 проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра произве-

дений искусства; 

 предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в процессе про-

слушивания или просмотра произведений искусства; 

 предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного; 

 отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо;  

 стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое некраси-

вому; 

 овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого и некра-

сивого. 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей (включается при реализации соответствующего модуля): 

 овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и неприят-

ностях; 

 овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо замечая 

ее; 

 овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоционально 

значимые моменты; 

 проявляет уважительное отношение к пожилым людям; 
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 понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. Осеева 

и т.п). 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной меж-

личностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых уме-

ний. По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целевых 

показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

 знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов;  

 имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы; 

 избегает открытых конфликтов; 

 может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе; 

 правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации; 

 при ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения: 

 соблюдает нормы речевого этикета;  

 пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает об-

ращение; 

 самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому; 

 оОвладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказывании; 

 Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении; 

 самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении; 

 проявляет уважительное отношение к чужой собственности; 

 овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, сочув-

ствие). 

Сформированность речевых умений:  

 умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом; 

 умеет вербализовать свои желания и мысли; 

 сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

 самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик);  

 правильно оценивает результаты своей деятельности;  

 адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста);  

 хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи;  

 может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у других с 

разных точек зрения (встать на позицию другого). 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, используе-

мыми в повседневной жизни. 

 имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания;  

 умеет пользоваться сотовым телефоном;  

 самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях; 

 следит за своим внешним видом. 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и принятыми риту-

алами социального взаимодействия: 

 сформирована возможность согласованно выполнять необходимые действия (ком-

муникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе, не разрушая 

общего замысла; 
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 сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать 

чужие предметы без разрешения);  

 сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию;  

 имеет хороший социометрический статус; 

 стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации кар-

тины мира, ее временно-пространственной организации. 

 сформированы пространственные представления (ориентируется на листе бумаги 

и может понимать пространственный план-схему); 

 относительно правильные временные представления (понимает время на часах, 

адекватно использует временные наречия); 

 проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

 знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программного ма-

териала; 

 проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов уни-

версальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД: 

 проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ра-

нее неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа от активно-

сти и стереотипных непродуктивных проб; 

 овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым ре-

зультатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

 овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность со-

здания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с преимущественно 

организующей помощью; 

 овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым ре-

зультатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и читае-

мого текста;  

 овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объек-

тах, актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым резуль-

татом является возможность обозначать наиболее существенные признаки не представлен-

ного наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.); 

 овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную 

графически или словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное точное 

понимание сущности такой связи, при сохраняющихся трудностях ее словесного выраже-

ния; 

 овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и аб-

страктного характера - целевым результатом является понятийное определение приблизи-

тельно половины новых слов (конкретного харктера); 

 овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим назва-

нием по представлению - целевым результатом является точное вербальное обобщение при-

близительно в половине заданий. 

 В области формирования регулятивных УУД: 

 понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - це-

левым результатом является преимущественно самостоятельная работа (не более одного 

индивидуального обращения к ребенку за занятие); 

 удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения за-

дачи- целевым результатом является способность действовать правильно не менее, чем в 
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70 % выполняемых заданий; 

 способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотно-

сить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) – целевым ре-

зультатом является способность создания и удержания «трехшагового» плана; 

 способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым результатом 

является 100 % нахождение ошибок; 

 овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

целевым результатом является аффективно спокойное реагирование  со стремлением не по-

вторять ошибку. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве природной и социальной частей; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответству-

ющем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают также 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с нарушениями слуха в различных средах: 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

  в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя по-

мощьдля её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-

дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-

стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседнев-

ной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуни-

кацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 - Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бы-

товым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представ-

лений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природ-

ной среды; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 
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 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю-

дей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами. 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта,выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

Требования к результатам освоения программы конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с нарушениями слуха в соответствии с его потенциальными воз-

можностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс: 66 часов (по 2 часа в неделю при 33 учебных неделях) 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 

1 Адаптационный 

модуль «Мы те-

перь ученики». 

(12 часов) 

Знакомство.  

Наш класс.  

 

 

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

Школьная столовая. 

Школьная библиотека.  

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Игры на знакомство. Запоминание 

имен одноклассников.  

Оценка мотивационных предпочте-

ний. Любимые игры, игрушки, заня-

тия.  

Рассказ-презентация об учитель-

нице3. Рассказ-презентация о школе. 

Отличия школы и детского сада, учи-

тельницы и воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы обучающихся о посе-

щенных объектах.   

Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, из-

вините, спасибо, пожалуйста, прошу 

вас и т.п.). Стихи о вежливости (С.Я. 

Маршак и др.).  

                                                           
3Для демонстрации изображений рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Что такое хорошо и что такое плохо 

(отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. Школьная 

одежда. Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе, се-

зонная одежда. Одежда и обувь для 

осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о 

школе. Открытка для учителя. Поже-

лания.  

Диагностика эмоционального отно-

шения к школе и учению (рисунок «Я 

в школе»). 

2 Модуль по раз-

витию простран-

ственно-времен-

ных представле-

ний. 

(4 часа) 

Ориентировка в схеме 

тела.  

 

 

Наши пальчики.  

 

 

 

Что лежит у нас на 

парте? 

 

 

Ориентировка на листе 

бумаги.  

 

 

Игры-задания на ориентировку в 

схеме тела (справа – слева, под – над). 

Выделение детей, имеющих индиви-

дуальные трудности ориентировки.  

Названия пальцев рук. Заучивание 

стихотворения с названиями пальцев. 

Взаиморасположение пальцев. Паль-

чиковая гимнастика.  

Парта (на, под, внутри, справа, слева, 

спереди, сзади). Правый – левый верх-

ний и нижний углы. Середина 

(центр). Расположение предметов на 

парте. 

Лист бумаги: верх, низ, середина, ле-

вый/правый, верхний/нижний угол, 

разлиновка, строки выше, строки 

ниже.   

3 Модуль по раз-

витию простран-

ственно-времен-

ных представле-

ний. 

(8 часов) 

Пространство и его 

план.  

 

 

Пространство в нашей 

речи.  

 

План классной ком-

наты.  

 

 

 

 

План своей комнаты.  

Символы-обозначения. 

 

 

 

 

 

План пространства: знакомство со 

схематизированными планами, вклю-

чающими пространственные ориен-

тиры (право – лево, верх – низ).  

Пространственные термины: «далеко 

– близко», «рядом», «между», «над – 

под», «из-за», «из-под».  

Составление плана комнаты (схема-

тические изображения/готовые гра-

фические символы), предметов. Взаи-

морасположение предметов в про-

странстве и на плане. Поиск объекта 

по плану.  

Самостоятельное создание и декоди-

рование плана (фотография комнаты 

и демонстрация плана). Декодирова-

ние символических обозначений 

(больница, магазин, парикмахерская, 

заправка). Создание собственных 
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Схема маршрута (ори-

ентиры).  

 

 

Что показывают часы. 

Режим дня.  

 

 

 

 

 

Вчера – сегодня – зав-

тра. 

символов-обозначений. Система ори-

ентиров (схематизированный план с 

использованием ориентиров), само-

стоятельное выделение 1–2 значимых 

ориентиров.  

Схема пути к классной комнате от 

входа в школу. Схема пути от дома к 

школе (с изображением значимых 

ориентиров). 

Время, затрачиваемое на дорогу. Вре-

менные интервалы – час, полчаса, 15 

минут, 5 минут. Режим дня: утро: 

подъем, сборы, завтрак, уроки; день: 

обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, приготов-

ления ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

4 Модуль по раз-

витию коммуни-

кативных навы-

ков и навыков 

совместной дея-

тельности. 

(6 часов) 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Играем, чтобы подру-

житься.  

 

 

 

 

 

Почему люди ссорятся.  

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

 

Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, вежли-

вый, находчивый, веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивый, благо-

дарный и др.).  

Игры, направленные на взаимовы-

боры («Каравай», «Ручеек» и пр.). 

Игры-соревнования команд («Литера-

турная викторина: кто с кем дру-

жит?», «Угадай песню»). 

Социометрическая игра: выбор в дей-

ствии. Стихи и песни о дружбе.  

Причины ссор (детские высказыва-

ния): жадничает, ябедничает, дерется, 

отнимает и портит вещи и т.п. Обида 

и прощение. Притчи. Что помогает не 

ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей и 

взрослых. Половозрастная идентифи-

кация (тест «золотого возраста»). 

Чего хотят дети от взрослых? Чего хо-

тят взрослые от детей? Правила 

дружбы со взрослым (цветик-се-

мицветик): помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не требовать, 

соглашаться, заботиться, говорить 

правду.  

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские высказыва-

ния). Что называется помощью? Кому 

надо помогать? Признаки потребно-

сти в помощи.  

А.Л. Барто «Помощница». 
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Что один не сделает –

сделаем вместе.  

Совместная деятельность. Сказки, по-

вести, мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное и неуспеш-

ное взаимодействие. Правила распре-

деления обязанностей: человек хочет 

делать, может делать и умеет или ста-

рается научиться делать.  

5 Модуль по фор-

мированию про-

извольной регу-

ляции познава-

тельной деятель-

ности. 

(10 часов) 

Поэлементное копиро-

вание образцов. 

 

Целостное копирова-

ние образцов.  

Составление плана ре-

шения задачи (выпол-

нения задания). 

Самостоятельное вы-

полнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

 

Самостоятельное вы-

полнение задания с 

учетом заданных усло-

вий.  

 

 

Выделение частей в схематическом 

изображении конструкции. Их после-

довательная зарисовка в тетради.  

Самостоятельное копирование пред-

ставленной схемы конструкции. 

Конструирование из плоскостного и 

объемного геометрического матери-

ала. 

Задания на вычеркивание (анало-

гично корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков 

другими по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к 

определенной обобщенной группе 

(без указания на способ). 

Раскрашивание объектов по задан-

ным правилам. 

Зарисовка объекта по заданным пра-

вилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по усло-

виям.  

6 Модуль по акти-

визации позна-

вательной дея-

тельности. 

(10 часов) 

Восприятие как основа 

познавательной дея-

тельности: анализ 

наглядно воспринима-

емых предметов и яв-

лений окружающей 

действительности.  

 

 

Перцептивные группи-

ровки объектов.  

 

 

Сенсорные эталоны.  

 

 

 

Перцептивное модели-

рование. 

 

Сходства и различия. 

 

 

 

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых ча-

стей объекта. Значимые (функцио-

нально необходимые) и украшающие 

элементы. Анализ объектов по кар-

тинке. Угадывание предметов по при-

знакам (мебель – 4 ножки и крышка – 

стол). Загадывание наглядно пред-

ставленных объектов. 

Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и вер-

бализация принципа классифициро-

вания. Задание на сериацию. 

Соотнесение форм реальных окружа-

ющих предметов с сенсорными этало-

нами. Описание предметов. Какой? 

Какая?  

Сложение простых узоров геометри-

ческой мозаики (по образцу, из инди-

видуальных наборов). 

Выделение частных и общих призна-

ков сходства: 

ряды картинок с изображениями, от-
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Развитие навыков про-

извольного сосредото-

чения внимания. 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной, 

памяти. 

 

Развитие слуховой па-

мяти. 

 

 

 

 

 

Развитие основ аб-

страктно-логического 

мышления: поиск зако-

номерностей. 

 

носящимися к одному классу (4 кар-

тинки в ряду).  

Определение различий. 2 картинки 

для сравнения из каждого ранее про-

анализированного ряда. 

Сходство в речи: подбор синонимич-

ных наименований для объектов, 

изображенных на картинках. 

Различия в нашей речи (противопо-

ложности, обозначаемые антони-

мами, наглядно представлены на кар-

тинках, в т.ч. фотографиях). 

Перепутанные дорожки. Найди раз-

личия (идентичные картинки с неза-

метными отличиями).  

Выбор (вычеркивание) осуществля-

ется на индивидуальных таблицах. 

Что изменилось? (определение 1 – 2 

недостающих, перемещенных пред-

метов). 

Восстановление по памяти места объ-

екта: 6 объектов. 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 

до 6) в прямом порядке (цифры запи-

саны на индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с по-

степенным удлинением ряда повторя-

емых слов (от 1 до 5 в произнесенной 

фразе). 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолже-

ние числового ряда (в пределах изу-

ченного).  

Продолжение определенной последо-

вательности геометрических элемен-

тов.  

Учет двух признаков в нахождении 

места объекта (цвет и величина, 

форма и величина, цвет и форма). 

7 Модуль по акти-

визации позна-

вательной дея-

тельности детей 

с нарушениями 

слуха. 

(8 часов) 

Развитие основ аб-

страктно-логического 

мышления: поиск свя-

зей и отношений в вер-

бально представлен-

ном материале. 

 

 

 

Развитие основ аб-

страктно-логического 

мышления: учет двух 

Диагностический урок: решение ло-

гических задач (аналитические задачи 

1 типа с прямым утверждением); ана-

литический вывод из прослушанного 

текста (типа «Маленький Саша») – 

проводится без обучения.  

Обучающее занятие: другие детские 

тексты со скрытым смыслом, угады-

вание загадок. 

Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 

субтест теста под ред.Л.А. Венгера, 
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оснований вывода на 

наглядно представлен-

ном материале. 

Произвольное дли-

тельное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный ва-

риант).  

 

Элементы конструк-

тивной деятельности 

(по схеме).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие задания. 

 

В.В. Холмовской). 

 

 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): зада-

ния на стандартных бланках коррек-

турной пробы с необходимостью пе-

реключения (А вычеркиваем, И под-

черкиваем). Длительное отслежива-

ние перепутанной линии. 

Геометрические тела (куб, параллеле-

пипед, конус) и шаблоны их раз-

вертки. Соотнесение фигуры и шаб-

лона. План конструкции. Конструиро-

вание по плану соседа по парте (твор-

ческое задание). 

Самостоятельное выполнение зада-

ния с учетом заданных условий: кон-

струирование из строительного мате-

риала с учетом указанного размера и 

количества деталей. 

Развитие воображения (опредмечива-

ние геометрических фигур). 

8 Модуль по фор-

мированию ин-

тереса к себе и 

позитивного са-

моотношения. 

(8 часов) 

Фотозагадки.  

 

Каким я был малень-

ким. 

Моя семья. 

Самопрезентация. 

 

 

 

Лесенка самооценки. Я 

и другие. 

 

Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. 

Я не умел, но уже умею… 

 

Рассказ обучающегося о семье. 

В. Драгунский «Денискины рас-

сказы». Самопрезентации4«Я люблю» 

и «Я не люблю»,«Я хвастаюсь (гор-

жусь) тем, что…». 

Занятие на формирование само-

оценки: как нас видят другие. 

 Диагностика на отслеживание и выявление особенности психологического разви-

тия ребенка, сформированность определенных психологических новообразований, 

соответствие уровню развития. 

 

2 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ 

п.п. 

Раздел Тема (часы) Содержание занятий и основные виды дея-

тельности обучающихся. 
1  Вводное занятие 

(1 час) 

Знакомство с вновь пришедшими. Актуализа-

ция навыков, приобретенных в прошлом году: 

игры из модуля по развитию коммуникативных 

навыков. 
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2 Модуль по 

развитию 

навыков 

произволь-

ной регуля-

ции (15 ча-

сов) 

Концентрация 

внимания на учеб-

ном и внеучебном 

материале. 

(7 часов) 

Во время реализации первого модуля ОБЯЗА-

ТЕЛЬНА диагностика начального уровня раз-

вития познавательной деятельности, коммуни-

кативных умений, эмоционального благополу-

чия (методами включенного наблюдения и ди-

агностических игр). 

Психолог конструирует занятия по следую-

щему алгоритму: оргмомент – настрой на ра-

боту (предпочтительно приучить детей к опре-

деленному ритуалу, начинающему занятие); 

основная часть – конструктор из обязательных 

упражнений на учебном материале и типичных 

психотехнических, одно за партами, другое – 

как подвижная игра, командное упражнение 

(команды формируются путем расчета на пер-

вый-второй).  

Возможные упражнения на учебном матери-

але:  
устный счет в пределах 10 (ответ показыва-

ется ребенком),  

дифференциация звуков в словах (любое дей-

ствие при наличии определенного услышан-

ного звука),  

определение количества слогов в слове (любое 

действие при наличии услышанного или уви-

денного заданного количества слогов),  

раскрашивание, подчеркивание по инструкции 

(например, треугольники зеленым, круги – 

красным, гласные подчеркиваем, согласные об-

водим и т.п.),  

дифференциация овощей и фруктов, диких и 

домашних зверей, диких и домашних птиц, де-

ревьев и кустарников (например, услышав 

название…присесть, а название …подпрыг-

нуть),  

заканчиваем строки выученного ранее стихо-

творения. При подборе слов необходимо ори-

ентироваться на ранее изученный материал (1 и 

1 дополнительный классы).  

Возможные упражнения на внеучебном ма-

териале (психотехнические):   

что изменилось (например, во внешнем виде 

ребенка: приколол значок, заправил воротник и 

т.п.),  

воспроизведение сделанного соседом по парте 

образца (например, в 9 клетках размещено 3 

фишки, образец закрывается, надо воспроизве-

сти с учетом цвета и формы использованных 

фишек),  

найти отличия в сходных парных рисунках, 

наборах латинских букв (lcwxtpi и lwcxtpi), 

группах цифр (в группе по 6-7 знаков), задания 



 

116 
 

типа корректурных проб (просматриваем по 

строкам, вычеркиваем, подчеркиваем),  

графический диктант,  

штриховка по заданию элементов в однотип-

ном ряду (например, второй, пятый, девятый, 

тринадцатый),  

перепутанные линии решается (путем зритель-

ного прослеживания, может быть представлено 

на слайде на доске),  

игра типа «Снежный ком» с последовательным 

добавлением элементов для запоминания до 5-

6-7,  

повторы с заменой запрещенных слов хлоп-

ками, 

«Буквоежка» (например, если в названии 

цифры есть звук Р – ее не произносим) и т.п.  

Слуховое сосредоточение без помех (минута 

молчания: что мы слышали), при наличии по-

мех (сопутствующие зрительные стимулы, от-

влекающие внимание с тем же вопросом).  

Обязательное подведение итогов. 

  Развитие способ-

ности к удержа-

нию цели деятель-

ности (8 часов) 

Структура занятия идентична: виды деятельно-

сти должны меняться. Сохраняется принцип 

конструктора. Выбор конкретных занятий за-

висит от поведения детей и уровня их развития. 

Возможные дидактические игры:  

крестики-нолики (цель-составить линию из 

трех одинаковых фигур подряд),  

морской бой (квадрат 5х5 клеточек, цель: найти 

3 двухклеточных кораблика),  

заполнение матрицы по правилу (например, в 

домике на каждом этаже, в каждой квартире 

живут галочка, палочка и точка, на всех этажах 

они заняли разные квартиры: заполняется мат-

рица из трех, а затем из шести строк. цель: за-

помнить правило),  

графический диктант по Л.И. Цеханской (все 

фигурки соединяются через кружок),  

заселяем дом: актуализируется состав числа (на 

каждом «этаже» 7 жильцов, … уже въехали, 

сколько еще надо заселить),  

раскрасить, соблюдая правило (например, 

оставить на елочке место для игрушек),  

«буквоежка» (записать слова с карточки или 

текст, ставя вместо определенной буквы (слога, 

слова) многоточие),  

«зоопарк» (классификация картинок или карто-

чек с названиями животных на заданные, сим-

волически (не словесно!) обозначенные 

группы, идентично подобная классификация 

может осуществляться по признакам сезонов 

года и т.п. ) 
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3 Модуль по 

развитию по-

знаватель-

ной сферы и 

целенаправ-

ленному 

формирова-

нию ВПФ 

(12 часов) 

Развитие анали-

тико-синтетиче-

ской деятельности 

(6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий аналогично по структуре 

занятиям из модуля на развитие произвольной 

регуляции.  

Возможные упражнения на внеучебном ма-

териале (психотехнические):   

Назови признаки предмета 

Обучающиеся разделены на команды. Предъ-

является объект, признаки которого называют 

по очереди (Заяц: пушистый, белый, с длин-

ными ушами, коротким хвостом и т.д.) Начи-

нать с наглядно представляемых объектов, за-

тем переходить к изображениям, в последнюю 

очередь к их словесному называнию. Члены ко-

манды называют по одному признаку по оче-

реди. Выигрывает команда, назвавшая послед-

ний признак. Оптимальное число названных 

признаков не менее 8. 

Угадай предмет по его признакам 

Называется 3 признака предмета. Если угады-

вания не происходит, добавляется по одному 

признаку до тех пор, пока предмет не будет уга-

дан верно. 

Загадай предмет 

Надо загадать предмет в комнате, где проходит 

занятие, и описать его. И загадывание, и угады-

вание проводится в командах.  

Что бывает таким?  

К данному педагогом-психологом определе-

нию следует подобрать несколько разных пред-

метов. Например, рыжая – лиса, белка, кошка, 

девочка. 

Для чего это нужно? 

К картинке с изображением целого предмета 

подобрать карточки, со словами, называю-

щими (или изображающими) его детали и рас-

сказать, зачем нужна та или иная деталь (носик 

у чайника – наливать воду в чашку удобно, 

крышка – наливать воду в чайник; кастрюля – 

ручки, чтобы снимать с плиты, крышка, чтобы 

быстрее нагревалась и т.п.) 

Конструирование из геометрической мозаики. 

Образец дается сначала без пунктирного разде-

ления на элементы (5-7 частей), а затем, при 

наличии затруднений, с разделением. В каче-

стве промежуточного этапа можно предложить 

самостоятельно нарисовать на образце пунк-

тирные линии, позволяющие выделить отдель-

ные элементы конструкции. 

Возможные упражнения на учебном матери-

але:  

На материале русского языка: 
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Допишем буквы: начальные большие (заглав-

ные) буквы, чтобы получились имена людей; 

__нна,__ ндрей ,___ ария,__ катерина, ___ать-

яна , __ихаил, __орис, __лександр, __иктор; 

Уберем первую букву и получим новое слово. 

Булочка, сухо, беда, сцена, крот 

Допишем букву, чтобы получить новое слово 

Рот (рота, крот, грот), кол (коля, укол), бор 

(боря, убор), кон (конь), тон (стон) 

Заменим букву (в начале, середине, конце 

слова) 

Моль – боль – соль, лис-рис   

Кот-кит, крыса – крыша, крыса - краса 

Луг-лук, пал-пар, сток-стог  

Соедини шарики на больших и маленьких воз-

душных шариках написаны слоги, надо соеди-

нить маленькие и большие шарики, чтобы по-

лучились имена. 

Угадай слова  

В потенциально угадываемых словах пишется 

несколько букв, чтобы слово можно было уга-

дать 

Например, К__Ш__А (кошка), К_Р_БЛЬ, 

КР__КО__Д__Л и т.п. 

Вычеркни лишнее слово (с другим корнем) 

Брат, братишка, брань, братство 

Вода, водный, вата, водопровод 

Соленый, соль, солнце, засолка 

Конница, кокон, конюх, коновал 

Слепить, липкий, лепка, вылепил 

И т.д. 

Возможные упражнения на внеучебном ма-

териале (психотехнические):   

Земля-вода-воздух 

Игра с мячом. Может быть в двух вариантах. 

Первый: педагог бросает мяч и говорит одно из 

перечисленных слов, а ребенок в ответ назы-

вает обитателя названной стихии (земля-крот, 

вода-щука). 

Второй: педагог (или затем ребенок) при броса-

нии называет обитателя, а при возвращении 

мяча – называется стихия. Ошибки следует ис-

правлять сразу же. 

Задачи, построенные по принципу прогрессив-

ных матриц Равена. 

Серии последовательных картинок со скры-

тым смыслом. 

Задания, построенные по принципу простых 

аналогий с постепенным добавлением пар слов 

до угадывания 

Лошадь-жеребенок, корова-? овца-ягненок, 

свинья-поросенок,  
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Установление свя-

зей и отношений 

на вербальном и 

невербальном ма-

териале (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурец-овощ, ромашка-? яблоко-фрукт, ма-

лина-ягода,  

Лось – рога, кошка – ? волк – зубы, еж – иглы,  

Загадки (можно раздать по две загадки трем 

командам, чтобы дети их прочитали, угадали 

сами и зачитали одноклассникам) 

Чтобы он тебя повёз, 

Нужен вовсе не овёс. 

Накорми его бензином, 

Подбери получше шины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит … (АВТОМОБИЛЬ) 

 Этот зверь живёт лишь дома. 

С ним давно и все знакомы. 

Он игривый и пушистый, 

Он, мурлыча, песнь поёт, 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это … (КОТ) 

Золотой и молодой, 

За неделю стал седой. 

А денёчка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший … (ОДУВАНЧИК) 

Спит в берлоге он всю зиму, 

Станет солнце сильно греть - 

В путь за мёдом и малиной 

по лесам пойдет … (МЕДВЕДЬ) 

Он плывёт по простыне, 

Как кораблик по волне. 

Всем хозяйкам добрый друг 

Электрический … (УТЮГ) 

По реке плывет бревно, 

Но зубастое оно! 

Кто бы рядом не проплыл, 

Всех проглотит … (КРОКОДИЛ). 

Прослушивание текстов со скрытым смыс-

лом 

Два товарища, Лев и мышь, Лгун (Л.Н. Тол-

стой) 

Грибы (С.В. Михалков) 

Возможные упражнения на учебном матери-

але:  

На материале русского языка: 

Составь рассказ. 

Детям раздаются конверты. В каждом по 4 кар-

точки с предложениями. Надо составить из них 

верную последовательность. 

На небе сгустились тучи. Сверкнула молния. 

Начался дождь. Прохожие открыли зонты. 

Прозвенел звонок. Школьники вошли в класс. 

Они сели на свои места. Учитель начал урок.  
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Было жарко. Цветы стали увядать. Маша по-

лила клумбу. Цветы подняли головки. 

Сгустились тучи. Небо потемнело. Повалил 

снег. Намело сугробы. 

Темная туча закрыла солнце. Сверкнула мол-

ния. Грянул гром. Пошел дождь. 

Кошка мяукала. Она хотела есть. Кошке дали 

корм. Кошка поела и легла спать. 

К двери подошел человек. За дверью залаяла 

собака. Никто не открыл. Человек ушел. 

 Солнце клонится к закату. Становится темно. 

Появляются луна и звезды. На город опуска-

ется ночь. 

Прошло жаркое лето. Наступила осень. Птицы 

улетают на юг. В лесу стало тихо. 

Как переставить буквы?  

Обучающимся предлагаются конверты с бук-

вами. Первые слова записываются на доске. 

В слове можно поменять буквы местами – и по-

лучится новое слово. Какое? 

Автор – товар 

Рифма – фирма 

Сорт-рост-трос-торс 

Ямка-маяк 

Сосна-насос 

Тёрка-актёр 

Раздели слова на группы 

Карточки со словами, находящиеся в конвертах 

вперемешку надо разложить на 4 группы, 

чтобы корень слов был одинаковым 

Загореть, горит, горелый 

Носильщик, водонос, носит, 

Пожар, жарко, жар-птица, 

Ключница, ключик, включил 

 Образуем новые слова  

Обучающимся предлагаются карточки со сло-

вами-корнями, которые надо превратить в но-

вые слова 

Дед 

Хлеб 

Город 

Нож 

На математическом материале: 

Реши не считая 

В шкафу с книгами 4 полки. Количество книг 

на каждой полке обозначено числом. 

В каком шкафу книг больше? 

12 42 

34 17 

45 34 

17 12 

Реши не считая 
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Саша и Витя 3 дня подряд ходили за грибами. 

Саша в первый день собрал 45 грибов, во вто-

рой 34, в третий 27. 

Витя в первый день собрал 34 гриба, во второй 

25, а в третий 45. Кто собрал больше грибов? 

Продолжи ряд 

2 4 6 8…… 1 3 5 7…… 1 5 9 13……. 1 7 5 11 9 

15… 

Задачи на сообразительность 

Если я к задуманному числу прибавлю 3, то по-

лучу 7. Какое число я задумал? 

Если я от задуманного числа отниму 6, то по-

лучу 4. Какое число я задумал? 

Длина бревна 6 м. В одну минуту от бревна от-

пиливают кусок длиной 1 м. Сколько минут бу-

дут распиливать бревно? 

Ваня разложил на столе камешки на расстоя-

нии 2 см один от другого. Сколько камешков он 

разложил на протяжении 10 см? 

До игры у Миши было на 5 конфет больше, чем 

у Коли. Коля выиграл у Миши 4 конфеты. У 

кого теперь больше конфет и на сколько? 

Саша и Коля показывали друг другу свои ма-

шинки. Отдай мне одну машинку, сказал Саша, 

и у нас будет поровну, у каждого по 3. Сколько 

машинок было у Саши и сколько у Коли? 

4  Диагностические 

уроки (2 часа) 

Мониторинг познавательной деятельности, 

коммуникативных, регулятивных умений (за-

дания учебного типа, игры-соревнования). 

5 Модуль по 

развитию по-

знаватель-

ной сферы и 

целенаправ-

ленному 

формирова-

нию ВПФ. 

(8 часов)  

 

Развитие интереса 

к окружающему 

предметному и 

социальному 

миру, формирова-

нию адекватной 

картины мира 

Комплекс практи-

ческих занятий по 

конструированию 

картины «Мир». 

(8 часов) 

 

 

 

1 занятие: Определение темы конструирования 

(в зависимости от места проживания ребенка 

это может быть город, поселок, его окрестно-

сти, лес, водоем и т.п.). Может быть полезным 

согласование тематики с учебным материалом 

по предмету «Окружающий мир». Выяснение 

знаний обучающихся. Создание проблемной 

ситуации, активизирующей познавательный 

интерес. 

 2 занятие: подготовка ключевых элементов бу-

дущей конструируемой картины (обведение 

трафаретов, раскрашивание, вырезание) с па-

раллельным получением от педагога информа-

ции об этих элементах. Крайне желательно 

подбирать близкие к реалистическим изобра-

жения для изготавливаемых элементов. 

 3 занятие: актуализация знаний, полученных на 

предыдущем занятии с помощью таких прие-

мов как: угадать элемент по его словесному 

описанию (представляется на карточках), уга-

дать загадки об объектах, ответить на вопросы 

об объектах и т.п. Создается «фон» картины – 
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обучающиеся договариваются друг с другом о 

том, как будут размещены объекты на полотне 

картины и прикрепляют их. 

 

 

4 занятие: трафареты используются для изго-

товления «обитателей» (например, фон – тайга, 

обитатели – звери и птицы; фон – город, обита-

тели – люди, домашние животные и т.п.). Ана-

логично второму занятию предоставляется не-

обходимая информация и происходит усвоение 

знаний. 

 5 занятие – «обитатели» размещаются на ранее 

изготовленном «фоне». Обучающиеся должны 

сделать это и красиво, и логично. Проводится 

обсуждение – чего не хватает на картине. 

 6 занятие – дополнение картины недостаю-

щими элементами (ландшафт, транспорт и 

т.п.). Для каждого обучающегося изготавлива-

ется символизирующий его человечек.  

 7 занятие «Человечки» размещаются на кар-

тине. Каждый обучающийся сочиняет историю 

о приключениях своего «человечка». Эти исто-

рии должны записываться на диктофон (сото-

вый телефон педагога-психолога) и затем пере-

носиться на бумагу, дополняя затем портфолио 

обучающегося. Перед рассказыванием педагог-

психолог напоминает о необходимости актуа-

лизации ранее полученных знаний и т.п. 

 8 занятие – заключительное, оно обобщает все 

полученные знания. Обучающиеся по очереди 

ведут своих человечков по заранее продуман-

ному педагогом сценарию (например, чело-

вечку, чтобы куда-то пройти, надо вспом-

нить….). 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль по 

развитию по-

знаватель-

ной сферы и 

целенаправ-

ленному 

формирова-

нию ВПФ 

(14 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса 

к окружающему 

предметному и 

социальному 

миру, формирова-

нию адекватной 

картины мира 

Комплекс литера-

турно-речевых за-

нятий (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1. Работа с литературными тек-

стами, позволяющими развивать интерес к 

природному миру  

Рассказы В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», «Красная горка», «Кто чем поет», 

«Первая охота», «Лис и мышонок». 

Чтение является лишь частью занятия. Основ-

ное значение имеет формирование соответ-

ствующих представлений: с помощью нагляд-

ности, самостоятельных зарисовок, прочтения 

информации на карточках и т.п. Проведение 

может быть организационно сходным с опи-

санным в 1 блоке.  

Вариант 1. Работа с литературными тек-

стами, позволяющими развивать интерес к со-

циальному миру. 

Рассказы В. Осеевой «Печенье», «Сыновья», 

«Навестила», «Разделите так, как делили ра-

боту», «Волшебное слово». 
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Формирование понимания причинно-след-

ственных связей, связей и отношений между 

персонажами и т.п. Чтение по ролям, инсцени-

ровка, зарисовки. 

  Развитие способ-

ности к знаково-

символическому 

опосредствова-

нию познаватель-

ных процессов (8 

часов) 

 

1 занятие: Повторение пройденного ранее: сим-

волика России, символика региона проживания 

ребенка (герб), частотные эмблемы (рекомен-

дуется при подборе материала ориентиро-

ваться на имеющуюся в месте проживания ре-

бенка – сбербанк, почта России, эмблемы сало-

нов сотовой связи, марок известных машин, 

спортивных клубов, магазинов). Разнообраз-

ные дидактические игры на закрепление значе-

ния символов. 

2 занятие: Повторение пройденного ранее: 

Использование планов для поиска (план ком-

наты, территории школы, близлежащей терри-

тории). Дидактические игры. Зарисовка планов 

в тетради. 

3 занятие: Повторение пройденного ранее: 

Составление и декодирование пиктограмм (ре-

жимные моменты, последовательность школь-

ного дня, свободного времяпровождения и 

т.п.). Игра «что нам хотели рассказать древние 

люди» (на материале петроглифов-пикто-

грамм). Педагог-психолог фиксирует детские 

рассказы на диктофон, добавляя затем в порт-

фолио. 

4 – 5 занятие: Письмо в будущее. Обучаю-

щимся предлагается написать письмо пикто-

графическими знаками, рассказав о своей 

жизни. Работы детей дополняют их портфолио 

(рисунок и рассказ по нему). 

6 – 7 занятие: прослушивание литературного 

произведения, его схематическая зарисовка, 

пересказ с опорой на схему. 

8 занятие: подведение итогов. Обучающимся 

предлагаются все виды схем: поиск по плану, 

зарисовка плана, декодирование знакомого 

символически (пиктографически) изображен-

ного текста 

7 Модуль по 

развитию 

коммуника-

тивной 

сферы и спо-

собности к 

Развитие способ-

ности к запомина-

нию лиц, имен, 

внешнего вида 

партнера (2 часа) 

Повторение пройденного ранее: коммуника-

тивная игра в паре «Зеркало», в кругу «Рас-

скажи, какой (какая)…красивый (ая), игра «Что 

изменилось», «Снежный ком» с игровыми име-

нами (см.1 модуль). «Ручеек» с последующим 

запоминанием выбравших и выбранных. Под-

ведение итогов 
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взаимодей-

ствию с од-

ноклассни-

ками.  

(8 часов) 

Литературный час. Предъявляются портреты 

известных поэтов А.С. Пушкина, И.А. Кры-

лова, С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, С.В. Ми-

халкова. Обучающиеся должны запомнить 

лица авторов популярных стихов, их имена, от-

чества фамилии. Отрывки (целые стихотворе-

ния) зачитывают дети (по домашним заготов-

кам). В конце проводится командное соревно-

вание. 

 Развитие способ-

ности к эмоцио-

нальной децентра-

ции (2 часа) 

Повторение пройденного ранее: символиче-

ские изображения эмоций, распознавание эмо-

ций персонажей, изображенных на реалистиче-

ских картинах (Опять двойка, Дети, бегущие от 

грозы, картины американских художников Ан-

дерсона, Золана и др.) – выбор смайлика к эмо-

ции. Изображение смайликов с эмоциями. 

Рефлексия эмоциональных состояний героев на 

основе прослушиваемого текста В. Драгунский 

«Главные реки» (Денискины рассказы). Зари-

совка эмоций героя смайликами. Пантомими-

ческое и мимическое изображение эмоций (за-

гадывание, угадывание). 

 Формирование 

умений невер-

бальной коммуни-

кации (2 часа) 

Продолжение пантомимического и мимиче-

ского изображения эмоций. Чтение детских 

стихотворений Д. Хармс «Очень страшная ис-

тория», А. Барто «По дороге в класс», «Петя 

утомлен», Е. Благинина «Бабушка-забота», С. 

Михалков «Прививка». В тетради зарисовыва-

ется схематическое изображение эмоций ге-

роев. 

Инсценировка детских стихотворений (зачи-

танных на прошлом занятии). Обучающиеся 

делятся на подгруппы. Сначала читают стихо-

творение, потом распределяют роли. Один ре-

бенок изображает эмоции, о которых говорит 

автор стихотворения, два других невербально 

ему помогают или наоборот, выражают не-

одобрение. После завершения сценка демон-

стрируется без прочтения всему классу. Дети 

должны вспомнить, о каком стихотворении 

идет речь. 

 Формирование 

умений вербаль-

ной коммуника-

ции (2 часа) 

Повторение пройденного ранее: формулы рече-

вого этикета. Коммуникативно-ролевая игра 

«В библиотеке». Запись в тетрадях адекватных 

для этой ситуации речевых оборотов. 

 Коммуникативно-ролевая игра «В поликли-

нике». 

Беседа нравственно-этического характера «Как 

выразить сочувствие». Запись в тетрадях адек-

ватных для этой ситуации речевых оборотов. 
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8 Модуль по 

развитию 

эмоцио-

нально-лич-

ностной 

сферы и кор-

рекции ее не-

достатков.  

(4 часа) 

Развитие способ-

ности к понима-

нию эмоций окру-

жающих (2 часа) 

Закрепление пройденного при обучении эмо-

циональной децентрации (символика эмоций и 

ее значение). Мимика и пантомимика эмоций и 

чувств радости, удовольствия, интереса, удив-

ления, усталости, страха, вины, обиды, скуки, 

печали, гнева (работа в командах: поочередное 

угадывание наглядно демонстрируемых эмо-

ций). Соотнесение речевых оборотов с эмоцио-

нальными состояниями (весело – радость, по-

чему – интерес, как это – удивление и т.п.). За-

пись пар «слово-эмоция» в тетрадь (с индиви-

дуальных карточек). 

 Инсценировка эмоциональных переживаний, 

связанных с типичными событиями в жизни 

обучаемого. Работа с красками – выражение 

эмоций через символику цвета. Противополож-

ные эмоции (радостное настроение-грустное 

настроение). Синонимы эмоций: радость-весе-

лье-счастье; удовольствие-удовлетворение, 

наслаждение; интерес – любопытство, любо-

знательность и т.п. (исходя из детских возмож-

ностей и не более 5 за один раз). Дополнение 

словаря эмоций в тетради. 

 Развитие способ-

ности к понима-

нию своих эмоций 

(2 часа) 

Продолжение изучения вербального синони-

мичного обозначения эмоций и чувств. Закреп-

ление изученного: предъявляются слова-обуча-

ющиеся угадывают эмоцию и наоборот (в ко-

мандах). Диагностическая игра «Что ты чув-

ствуешь» (аналог детского Розенцвейга). Сло-

весное обозначение своих эмоций. 

 Диагностическое занятие: мониторинг эмоцио-

нального состояния обучающихся и их способ-

ности вербализовать эмоции (рисунок крас-

ками «Настроение» и вписывание изученных 

названий эмоций и чувств в пропущенные ме-

ста текста (Катя потеряла свою любимую ручку 

и ей было…..(весело, грустно, печально, задум-

чиво); Оле…(скучно, интересно, весело, 

страшно) проходить мимо большой собаки и 

т.п. 

9 Закрепление изу-

ченного в течение 

года (4 часа) 

 

 Диагностические занятия, направленные на оценку достигнутых личностных 

(сферы жизненной компетенции) и метапредметных результатов. 

 

3 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ 

п.п. 

Раздел Тема (часы) Содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся. 
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1 Диагностиче-

ский модуль. 

(3 часа) 

Мы – третьекласс-

ники дружные ре-

бята (3 часа) 

Занятия тренингового типа, целью кото-

рых является оценка возможности обуча-

ющихся работать в командах или индиви-

дуально, выполняя различные задания: на 

одном занятии задания строятся на ос-

нове знаний по основным предметам, ко-

торые должны присутствовать у обучаю-

щихся в результате усвоения программы 

2 класса, на втором – различные задания 

психотехнического типа – актуализирую-

щие произвольную память, внимание, 

усидчивость, зрительно-моторную коор-

динацию и т.п., на третьем – задания, вы-

полнение которых требует сформирован-

ных коммуникативных навыков, способ-

ности слушать партнера, поддерживать 

его. В результате проведения этих трех 

занятий у педагога-психолога должно 

сформироваться представление об основ-

ных потребностях обучающихся, в ре-

зультате чего следует определить содер-

жание работы на первое полугодие, рас-

пределить положенные часы на группо-

вые и подгрупповые (индивидуальные) 

занятия. 

2 Модуль по раз-

витию информа-

ционно-содержа-

тельного компо-

нента познава-

тельной деятель-

ности (формиро-

ванию представ-

лений об окру-

жающем пред-

метном и соци-

альном мире). 

(13 часов) 

 

Саша и Маша в 

осеннем лесу (1 час) 

Вводная беседа. Знакомство с Сашей и 

Машей. Объявление темы. Возможные 

виды работ: распознавание деревьев по 

их листьям. Поиск объекта по рисуноч-

ному плану. Угадывание загадок о птицах 

и зверях. Рассматривание иллюстраций и 

словарная работа: жилища зверей, запасы 

на зиму. Невербальное изображение жи-

вотного. Рассматривание пейзажных кар-

тин художников. Зарисовывание осен-

него леса. Подведение итогов. 

Саша и Маша помо-

гают убирать уро-

жай (1 час) 

Вводная беседа. Объявление темы. Акту-

ализация знаний: как сохраняют урожай 

(консервирование, варенье, заморажива-

ние). Возможные виды работ: угадывание 

овощей по описаниям. Демонстрация ре-

альных овощей и фруктов: словесные 

описания, эмоциональный отклик. За-

гадки о растениях. Классификация расте-

ний. Исключение неподходящего расте-

ния. Рассматривание натюрмортов. Зари-

совывание фруктов. Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

ехали на экскурсию 

(2 часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. Акту-

ализация знаний: на чем поехали? (город-

ской транспорт). Как вернутся домой? 

(домашний адрес). Возможные виды ра-

бот: угадывание названий объектов (по 
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фрагментам изображений, описанию и 

т.п.). Поиск объекта по рисуночному 

плану его местонахождения. Просмотр 

видеопрезентации. Ответы на вопросы 

(викторина) об известных детям объек-

тах. Проблемная ситуация «Саша поте-

рялся» (актуализация правил поведения). 

Рисование объектов, плана. Подведение 

итогов. 

Саша и Маша по-

шли в музей (2 часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. Воз-

можные виды работ: угадывание назва-

ний музейных экспонатов (по фрагмен-

там изображений, описанию и т.п.). Рас-

сказ-объяснение: Функции музейных экс-

понатов (информация о живых и неживых 

объектах, историческом времени, собы-

тиях). Виды музеев (художественный, ис-

торический, краеведческий). Работники 

музея (экскурсовод, реставратор, худож-

ник) Словарная работа. Поиск загадан-

ного экспоната по рисуночному плану его 

местонахождения. Просмотр видеопре-

зентации. Ответы на вопросы (викторина) 

об известных детям музейных объектах. 

Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

шли в театр (2 часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. От-

веты на проблемные вопросы (зачем в те-

атре занавес, рампа, костюмы и т.п.). Воз-

можные виды работ: Просмотр видеопре-

зентации. Рассказ-объяснение: Работники 

театра (режиссер, звукорежиссер, актеры, 

дирижер, музыканты, осветители, офор-

мители сцены, капельдинеры). Виды те-

атров: Оперы и балета, музыкальный, 

драматический, кукол, юного зрителя, 

пантомимы. Словарная работа (партер, 

балкон, ложа, занавес, рампа, программа, 

капельдинер и др.). Угадывание вида те-

атра по иллюстрациям. Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений 

или аудиозаписи спектакля. Правила по-

ведения в театре. Сказка, в которой фигу-

рирует театр (Золотой Ключик). Подведе-

ние итогов. 

Саша и Маша по-

ехали в Москву 

(Санкт-Петербург) 

(3 часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. Акту-

ализация знаний о транспорте, правилах 

поведения на транспорте. Виды термина-

лов (вокзал, аэропорт, автостанция). Воз-

можные виды работ: работа с картой, рас-

сказ педагога, демонстрация изображе-

ний городских «ворот» - столичных вок-

залов или аэропортов, куда планируется 
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прибытие. Гостиницы: описание. Словар-

ная работа: постоялец, администратор, 

горничная. Актуализация знаний об из-

вестных детям столичных достопримеча-

тельностях. Метрополитен: описание. 

Словарная работа: машинист, дежурный 

по станции, дежурный у эскалатора. Де-

монстрация новых объектов (по выбору 

педагога-психолога) и краткие рассказы о 

них. Просмотр видеофильма. Беседа о по-

лученных впечатлениях (проводится как 

минимум дважды). Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

шли в зоопарк (2 

часа) 

Вводная беседа. Объявление темы. Акту-

ализация знаний о зоопарке. Возможные 

виды работ: распознавание животных. 

Поиск объекта по плану зоопарка. Сло-

варная работа: хищники, пресмыкающи-

еся. Угадывание загадок о птицах и зве-

рях. Рассматривание животных (фотогра-

фии или слайды). Прочтение рассказов о 

животных (Дж. Даррелл – отрывки и др.). 

Дидактическая игра: угадай животное. 

Пантомимическое изображение живот-

ного. Зарисовывание животного. Подве-

дение итогов. 

3 Модуль по раз-

витию сферы 

жизненной ком-

петенции. 

(14 часов) 

 

Что и кто дарит нам 

радость (6 часов) 

В зависимости от детских интересов (ху-

дожественных, музыкальных, спортив-

ных, литературных, натуралистических и 

пр.) выделяется желаемое количество 

сфер для изучения и устанавливается ко-

личество часов для рассмотрения каждой 

выбранной темы. Смысл в том, чтобы 

обучающиеся поняли, что каждое удо-

вольствие, которое мы получаем, требует 

большого труда со стороны других людей 

(формирование и уточнение картины со-

циального мира). Каждое занятие реали-

зуется в соответствии со следующим при-

близительным планом. Вводная беседа. 

Объявление темы. Актуализация знаний. 

Называние профессий, обеспечивающих 

удовлетворение тех или иных потребно-

стей. Возможные виды работ: Рассказ о 

каждой профессии. Угадывание. Эври-

стическая беседа (с подведением к желае-

мому выводу, например, о значении того 

или иного труда для людей, о том, какая 

радость возникает у человека от труда 

представителя конкретной профессии, 

какие способности и качества личности 

нужны для овладения профессией и т.п.). 
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Чтение текстов о представителях профес-

сии (желателен акцент на ответственно-

сти, волевых качествах, трудностях, кото-

рые приходилось преодолевать для до-

стижения мастерства). Беседы на понима-

ние (или написание коротких текстов). 

Демонстрация продуктов деятельности 

представителей профессий. Словарная 

работа (обратить внимание на расшире-

ние глагольного словаря, точность слово-

употребления при описаниях). Обсужде-

ние чувств, возникающих у обучаю-

щихся. Ролевая игра «в профессию». Эле-

менты диспута (Что важнее для людей?). 

Рисование (например, «моя мечта»). 

Обобщение изученного. Подведение ито-

гов. 

Помощники (4 часа) В рамках рассмотрения темы можно сде-

лать разные акценты, зависящие от усло-

вий проживания обучающегося (город, 

село, семья или закрытое учреждение). 

Предметом рассмотрения может быть 

необходимость приобрести определен-

ный набор продуктов для приготовления 

обеда, составить меню для правильного 

питания, спланировать изготовление ка-

кого-либо блюда или изделия, пригото-

виться к уборке помещения (предусмот-

реть необходимые предметы), оформить 

помещение к празднику, помочь с выбо-

ром подарка и т.п. Каждое занятие реали-

зуется в соответствии со следующим при-

близительным планом. Вводная беседа. 

Объявление темы. Актуализация имею-

щихся знаний. Возможные виды работ: 

Анализ ситуации в которой необходима 

помощь. Составление плана действий. 

Проблемная ситуация и пути ее решения 

(имеющаяся и недостающая информа-

ция). Поиск недостающей информации 

(домашнее задание). Оформление плана в 

виде памятки, пиктограммы, наглядной 

модели. Эвристическая беседа (с подве-

дением к желаемому выводу). Демон-

страция изображений возможных резуль-

татов деятельности. Словарная работа 

(новая лексика). Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

Очумелые ручки (4 

часа) 

Выбор конкретных занятий зависит от 

возможностей педагога-психолога. 

Наиболее актуальной тематикой станет 

либо подготовка новогодних сюрпризов, 
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либо оформление классной комнаты, 

квартиры, украшение ёлки, либо подго-

товка элементов новогоднего костюма к 

утреннику. Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим приблизи-

тельным планом. Вводная беседа. Объяв-

ление темы. Актуализация имеющихся 

знаний. Возможные виды работ: Демон-

страция образцов. Выбор желаемого из-

делия. Составление плана действий. Вы-

бор необходимых материалов (домашнее 

задание). Оформление плана в виде па-

мятки, пиктограммы, наглядной модели. 

Словарная работа (новая лексика). Работа 

по изготовлению продукта. Контроль со-

ответствия плану. Оценка качества (соот-

ветствия замыслу, образцу). Применение 

продукта по назначению. Выставка. Под-

ведение итогов. 

4 Модуль по раз-

витию коммуни-

кативной сферы 

и способности к 

взаимодействию 

с одноклассни-

ками. 

(22 часа) 

 

Коммуникативный 

тренинг (9 часов) 

Занятия тренингового типа призваны ре-

шать деятельностные задачи и обучать 

начальным навыкам рефлексии. Ограни-

ченное время каждого занятия позволяют 

рекомендовать затрачивать не более 5-7 

минут на вводную часть (разминку), 

включать в основную часть от 1 до 3 

упражнений с обязательным обсужде-

нием, релаксационный элемент включа-

ется как формирующий навыки произ-

вольной регуляции. Обязательным усло-

вием является проведение обсуждения в 

кругу (не за партами!). Перед каждым за-

нятием кратко озвучиваются правила по-

ведения на тренинге (в сокращенном ва-

рианте: обращение по имени, высказыва-

ние от первого лица, безоценочное, веж-

ливое, запрет обзываться, драться и ого-

вариваются штрафные санкции – красные 

и желтые карточки). После разминки и 

перед переходом к основной части педа-

гогу-психологу целесообразно очень 

кратко актуализировать опыт, получен-

ный на предыдущих занятиях. Полезным 

может оказаться определенный ритуал, 

настраивающий детей на занятие (напри-

мер, проговаривание вслух определен-

ного слогана, четверостишия, исполнение 

куплета и пр.). Заключительный этап це-

лесообразно начинать не позднее, чем за 

10 минут до конца занятия. Завершение 

также может носить ритуальный харак-

тер. 
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Каждое занятие реализуется в соответ-

ствии со следующим приблизительным 

планом.  

Вводная беседа. Объявление темы заня-

тия. Возможные виды работ: рассказ пси-

холога по теме занятия. Разминки (упраж-

нения, направленные на повышение эмо-

ционального тонуса, снятие мышечных 

зажимов, раскрепощение). Упражнения и 

игры основной части: упражнения на 

сплочение группы, на развитие внимания 

к партнеру, на эмоциональную децентра-

цию, на способность к деятельному со-

чувствию, на повышение эмпатических 

способностей, на формирование возмож-

ностей саморегуляции. Тематика обсуж-

дения: наблюдательность, вербализация 

эмоционального состояния, безоценоч-

ные высказывания. Релаксационные па-

узы (мышечное расслабление, визуализа-

ция, прослушивание музыки или птичь-

его пения и т.п.). Рефлексия соблюдения 

и нарушения правил (подсчет карточек). 

Подведение итогов: понравилось/не по-

нравилось, легко/трудно, зачем надо, 

чему научились. 

Арт терапевтиче-

ский блок (9 часов) 

Наиболее адекватным может быть орга-

низация занятий с элементами сказкоте-

рапии и психодрамы. Возможные сказки 

(на выбор, т.к. на сказку уходит два заня-

тия): Репка, Кот, дрозд и петух, Дружба 

(Зимовье) зверей, В. Сутеев «Под гриб-

ком» М. Пляцковский «Урок дружбы», 

Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья» (отрывок), А. Волков «Волшеб-

ник Изумрудного Города» или др. В отли-

чие от традиционной методики рекомен-

дуется использовать театрализованную 

деятельность, возможно с выбором (сме-

ной) ролей. При предложениях других ва-

риантов сюжета, обсуждении детьми ре-

комендуется не отходить от темы 

«дружба». 

Каждое занятие реализуется в соответ-

ствии со следующим приблизительным 

планом.  

Вводная беседа. Объявление темы заня-

тия. Актуализация (или прочтение) 

сказки. Разделение обучающихся на под-

группы (в соответствии с количеством 

персонажей + режиссер). Распределение 

ролей. Первичное проигрывание сказки 
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(тексты-реплики, необходимые для про-

изнесения, выдаются педагогом-психоло-

гом и прочитываются детьми). Обсужде-

ние в кругу по схеме: Тебе понравилось 

быть….? Почему? Как ты можешь оха-

рактеризовать….в соответствии со сказ-

кой? Его можно назвать хорошим дру-

гом? Почему? Рисование иллюстраций к 

сказке (перед этим выясняется любимый 

цвет. Выделение по детским рисункам 

(их цветовому решению) предпочитае-

мой каждым ребенком роли. Предостав-

ление возможности сыграть понравившу-

юся роль, а также изменить сюжет сказки. 

Заключительное обсуждение. Подведе-

ние итогов. 

Дружба в произве-

дениях писателей, 

поэтов, композито-

ров (4 часа) 

Песни о дружбе. Вводная беседа. Объяв-

ление темы занятия. Возможные виды ра-

бот: прослушивание песен, пение хором, 

угадывание песни по мелодии (мину-

совка), формулировка обобщенного 

смысла песни, запись слов песни. Работа 

с учебником по предмету «Окружающий 

мир» раздел «Общение». Подведение 

итогов. 

Стихи о дружбе. Вводная беседа. Объяв-

ление темы занятия. Возможные виды ра-

бот: рассказывание заранее выученных 

стихотворений детьми, чтение стихотво-

рений учителем, словарная работа, ис-

ключение неподходящего стихотворения 

и пр. Работа с учебником по предмету 

«Окружающий мир» раздел «Общение». 

Подведение итогов. 

Рассказы о дружбе. Вводная беседа. Объ-

явление темы занятия. Возможные виды 

работ: просмотр фрагмента кинофильма 

или прослушивание текста. Беседа по 

прочитанному (просмотренному). Уста-

новление причинно-следственных свя-

зей. Словарная работа. Работа с учебни-

ком по предмету «Окружающий мир» 

раздел «Общение». Работа с учебником 

по предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Подведение итогов. 

Народное творчество о дружбе. Вводная 

беседа. Объявление темы занятия. Воз-

можные виды работ: актуализация посло-

виц (на основе домашних заготовок), со-

отнесение пословиц с ранее прочитан-

ными текстами. Словарная работа. Рисо-

вание иллюстраций. Викторина. Работа с 
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учебником по предмету «Окружающий 

мир» раздел «Общение». Подведение 

итогов. 
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Модуль по раз-

витию эмоцио-

нально-личност-

ной сферы и кор-

рекции ее недо-

статков.  

(12 часов) 

 

Мы смелые-умелые 

(коррекция эмоцио-

нальной напряжен-

ности) (6 часов)  

Каждое занятие реализуется в соответ-

ствии со следующим приблизительным 

планом.  

Вводная беседа. Объявление темы заня-

тия. 

Психогимнастика (выбор упражнений в 

соответствии с возможностями детей). 

Разыгрывание сценок («ответ у доски», 

«спросить дорогу», «попросить помощи» 

«извинение», «уточнение», «учитель сер-

дится», «опаздываю домой» и т.п.). Сим-

волическое обозначение эмоций (цвет, 

форма-беспредметка). Рисование широ-

кой кистью. Эмоциональный термометр 

(самодиагностика своего настроения). Ре-

лаксационные упражнения. Элементы 

аутотренинга. Психотехнические приемы 

для уменьшения эмоционального напря-

жения. Подведение итогов. 

 Гармонизация уров-

невой системы эмо-

циональной регуля-

ции (6 часов) 

Первое занятие рекомендуется посвятить 

диагностике состояния уровневой си-

стемы эмоциональной регуляции (диа-

гностическая игра «Путешествие» в ос-

нову которой кладется BEO-тест Т.Н. 

Павлий, только ситуации обсуждаются и 

проигрываются более подробно. Предше-

ствует диагностике песенка на стихи С. 

Михалкова «Мы едем, едем, едем…», за-

вершает – прослушивание любой пози-

тивной (инструментальной) музыки. Пять 

последующих занятий посвящаются по-

пыткам преодоления разбалансированно-

сти системы. Каждое занятие реализуется 

в соответствии со следующим приблизи-

тельным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы заня-

тия. Разминка-приветствие. Далее игры и 

упражнения, адекватные для второго, 

третьего и четвертого уровней. Для гар-

монизации уровня аффективных стерео-

типов игры (упражнения) с ритмиче-

скими повторениями, например, стишки с 

прямым и обратным счетом (10 поросят и 

т.п.), для гармонизации уровня аффектив-

ной экспансии – сказки-страшилки со 

счастливым концом, для гармонизации 
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уровня аффективного контроля заключи-

тельные упражнения, требующие созда-

ния эмоционально-позитивного настроя. 

В конце каждого занятия прослушивание 

музыки Завершающее занятие – повтор 

диагностической игры «Путешествие» с 

фиксацией происшедших изменений. 

Закрепление изу-

ченного в течение 

года (4 часа) 

 

 Диагностические занятия, направленные на оценку достигнутых личностных 

(сферы жизненной компетенции) и метапредметных результатов. 

 

4 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

 

№ 

п.п. 

Раздел Тема (часы) Содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся. 

1 Диагностиче-

ский модуль. 

Адаптационный 

модуль «Мы - 

ученики» 

(5 часов) 

Мы – ученики. Игры на сплочение группы: Упражнения 

на межличностное взаимодействие. 

2 Модуль «Разви-

тие познаватель-

ной сферы и це-

ленаправленное 

формирование 

высших психи-

ческих функ-

ций». 

(19 часов)  

Развитие слуховой и 

зрительной памяти, 

кратковременной и 

долговременной па-

мяти. 

Развитие внимания. 

Развитие саморегу-

ляции и умения ра-

ботать в умозри-

тельном плане. 

 

Развитие воображе-

ния Формирование 

общей способности 

искать и находить 

новые решения, не-

обычные способы 

достижения требуе-

мого результата, но-

вые подходы к рас-

смотрению предла-

гаемой ситуации. 

Упражнения с увеличением объема, 

сложности и времени хранения запомина-

емой информации; лабиринты по памяти 

или с отсроченной инструкцией. 

 

Упражнения на поиск закономерности, 

обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному 

основанию классификации; решение ло-

гических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (анали-

тические задачи 3-го типа с построением 

«логического квадрата»); переформули-

ровка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими дан-

ными, нетрадиционно поставленными во-

просами; логическое обоснование пред-

полагаемого результата, нахождение ло-

гических ошибок в приводимых рассуж-

дениях («Подбери пару», «Угадай слово», 

«Дорисуй девятое», «Продолжи законо-

мерность»). 

Формирование предпосылок к переходу 

от наглядно-образного к абстрактно-ло-

гическому мышлению: развитие функций 

анализа и синтеза, сравнения и обобще-

ния, абстрагирования. 

Упражнения, требующие нетрадицион-
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ного подхода, задачи поискового харак-

тера. 

3 Модуль «Фор-

мирование про-

извольной регу-

ляции деятель-

ности и поведе-

ния. 

(13 часов) 

Развитие прогности-

ческих навыков. 

Развитие внимания.  

Формирование навыков целеполагания и 

оценивания. 

Развитие саморегуляции и умения рабо-

тать в умозрительном плане. 

 

4 Модуль «Разви-

тие коммуника-

тивных навы-

ков и совмест-

ной деятельно-

сти». 

(13 часов) 

Коммуникативные 

способности. 

Учимся договари-

ваться. Эмоции и 

чувства. Агрессив-

ное поведение. Как 

справиться с гневом. 

Способы саморегу-

ляции. Взаимопо-

мощь. Моя индиви-

дуальность. Я в 

своих глазах и гла-

зах других людей. 

Взаимодействие с 

окружающими 

людьми. Чувство 

собственного досто-

инства. Работа с 

обидами. 

Взаимопомощь. 

Развитие вербальных и невербальных 

средств общения. 

 

Упражнения: «Волшебный стул», «Пау-

тинка», «Собираемся в путешествие», 

«Необитаемый остров», «Волшебный ме-

шочек». 

5 Модуль «Разви-

тие эмоцио-

нально-личност-

ной сферы и 

коррекция ее не-

достатков». 

(13 часов) 

Развитие мотиваци-

онной сферы. Мо-

тивы наших поступ-

ков. 

Тренинг общих 

навыков. Мои спо-

собности. Область 

превосходства. Моя 

учебная деятель-

ность. 

Моя внеурочная де-

ятельность.  

Формирование познавательных мотивов. 

Развитие навыков планирования и целе-

полагания. 

 

 

«Область превосходства и подводные 

камни». 

 

 

 

 

«Область превосходства и подводные 

камни». 

6 Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в зна-

ниях. 

(5 часов) 

Развитие познава-

тельных способно-

стей на учебном ма-

териале. 

 

Повышение уровня осведомленности об 

окружающем мире. 

 Диагностические занятия, направленные на оценку достигнутых личностных 

(сферы жизненной компетенции) и метапредметных результатов. 
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2.1.3 Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (коммуника-

тивная деятельность) 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, федеральной образова-

тельной программы начального общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося цен-

ностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважитель-

ного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной де-

ятельности «Разговоры о важном»  составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 

24480). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 

№ 70034). 
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9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении мето-

дических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» 

от 15.08.2022 № 03–1190. 

 10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образова-

ния» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1-2, 3-4 классов.  

В соответствии с учебным планом программа внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» (коммуникативная деятельность) изучается с 1 по 4 класс по 1 ч. в неделю. 

В 1 классе  отводится 33 ч. в год; во 2-4 классах - по 34 ч. в год. 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов.  

 

Классы  1 2 3 4 Всего  

Кол-во часов в неделю 1 1 1 1 5 

Кол-во часов за год 33 34 34 34 135 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной ис-

тории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную ми-

ровозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в совре-

менной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружаю-

щим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных обра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность пе-

дагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятель-

ности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечен-

ность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 
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1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году5. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотиче-

ских чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного 

занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. 

Основные ценности характеризуются следующим образом: 

1. Историческая память: 

 историческая память - обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продол-

жить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объ-

единения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании заня-

тия6. 

 2. Преемственность поколений: 

 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, про-

должает его достижения, традиции; 

 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыду-

щих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отноше-

нии к старшим поколениям7. 

3. Патриотизм - любовь к Родине: 

 патриотизм (любовь к Родине) - самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого - с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разго-

воров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается много-

гранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела: 

                                                           
5 Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные 

и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День 

защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники 

по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со 

дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотноше-

ниях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

 
6 Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – 

единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 
7 Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 

общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших пред-

ков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 
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 доброта - это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, по-

мочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность - проявление добрых чувств; благотворительность была рас-

пространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания8. 

5. Семья и семейные ценности: 

 семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями - взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями 

и т. д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

 обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России9. 

 6. Культура России 

 культура общества - это достижения человеческого общества, созданные на протя-

жении его истории; 

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, тех-

ника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобрази-

тельное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений лю-

дей10. 

7. Наука на службе Родины 

 наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою дея-

тельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно предста-

вить современный мир11. 

 

Особенности реализации программы12 

                                                           
8 Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

 
9 Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных 

народов России» и др. 

 
10 Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносто-

ронне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, об-

суждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

 
11 О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения 

тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

 
12 Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого 

на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеуроч-

ных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и соци-

альные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 

понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содер-
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Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обу-

чающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многооб-

разной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую ат-

мосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возмож-

ность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализа-

ции программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каж-

дого человека. Историческая память – это стремление поколения, живущего в настоящее 

время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и мест-

ный компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм - качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её - часть любви к Отчизне. Преемствен-

ность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: 

герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории бло-

кады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения  Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 

80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защит-

ника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок па-

мяти»). 

Конституция Российской Федерации - главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязан-

ностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая гра-

мотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достоприме-

чательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчу-

жина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», 

«Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профес-

сий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего - что будет 

                                                           
жания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокуль-

турные особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учи-

тывается и уровень развития обучающихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из ста-

туса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выпол-

нение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 
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нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профес-

сиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», 

«Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность - качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традици-

онных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добро-

вольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вме-

сте», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профи-

лактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фести-

валь молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоот-

ветственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, под-

держка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противосто-

яние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, - замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции 

в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции раз-

ных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значе-

ние научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность по-

колений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприём-

ник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдох-

новение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- ис-

следовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интер-

нет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества - обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) - праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе - труженица, мать, воспитатель детей. Ве-

ликие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в 
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семье (День матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – 

Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   - А. А. Леонов; самый длительный 

полёт в космосе - Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении кос-

моса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весен-

ний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен 

люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда 

женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать 

детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему 

они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь 

как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля - день осво-

бождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк - 

помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на скло-

нах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что 

все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возмож-

ность с 6,5 лет учиться в школе. Знания - ценность, которая необходима не только каж-

дому человеку, но и всему обществу. Знания - основа успешного развития человека и об-

щества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День 

Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель - важнейшая в обществе профессия. Назначе-

ние учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколе-

ния. Учитель - советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, 

первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. 

Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яс-

нополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и по-

клонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чув-

ства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, 

когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захват-

чиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. 

(«День народного единства»). 

 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопони-

мания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие 

в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 
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народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поко-

лению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспи-

тании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама - главные в жизни человека 

слова. Мать - хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С 

первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама - человек, чьё сердце 

бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День ма-

тери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, худож-

ники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Ис-

кусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней 

Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры 

в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдаю-

щиеся представители. К. С. Станиславский - великий деятель театрального искусства: яр-

кие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По 

ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писате-

лей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший 

вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», 

«Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разго-

воры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и рос-

сийской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, каче-

ствах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим ми-

ром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие дей-

ствий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполне-

ние нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблю-

дение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружа-

ющей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и пси-

хическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, от-

ветственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различ-

ным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 
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мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к по-

исково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классифика-

цию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить при-

меры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, 

проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диа-

логах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, не-

большие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публич-

ные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность суще-

ствования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. 

Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оце-

нивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учеб-

ных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуа-

циях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной зада-

чей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разго-

воры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к ко-

торым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание зна-

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произ-

ведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями ана-

лиза и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, при-
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роде; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, по-

беды; первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонен-

тах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйствен-

ных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природ-

ные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами 

и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых 

умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполне-

ния правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопас-

ности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, 

в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного от-

ношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с эколо-

гическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нрав-

ственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как ре-

гуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влия-

ния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание цен-

ности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, исто-

рии России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепри-

нятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием раз-

личных художественных материалов и средств художественной выразительности изобра-

зительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искус-

ства; умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической куль-

туре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 
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прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодей-

ствовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила 

честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предме-

тов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции 

и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является по-

сле решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

Тематическое планирование 

1-2, 3-4 классы: 1 – 33 ч., 2-4 – 34 ч.  (по 1 час в неделю) 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

1–2 классы Знания – ценность, которая необхо-

дима не только каждому человеку, но 

и всему обществу. 

Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 лет 

учиться в школе. 

Знания – основа успешного развития 

человека и общества. 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение вопросов: «По-

чему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сель-

ская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Мак-

симов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании),  разгадывании загадок. 

 

3–4 классы Наша страна предоставляет возмож-

ность каждому получить достойное 

образование.  Обязательное образова-

ние в РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться к обога-

щению и расширению своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей школы». Бе-

седа по вопросам: «Что привело подростка к дверям школы? Что мешает ему учится? 

Все ли дети в царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сель-

ская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Мак-

симов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

2. Там, где Россия 

1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм – каче-

ства гражданина России. Любовь к   

родному   краю, способность любо-

ваться природой, беречь её – часть 

любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: природа разных 

уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. Достопримеча-

тельности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с использованием иллю-

страций). 

 

3–4 классы Историческая память народа и каж-

дого человека. Героическое прошлое  

Россиипреемственность поколений в 

проявлении любви к Родине, готовно-

сти защищать родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: почему был по-

ставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая немецкую девочку? Какое зна-

чение для жизни народов Европы имела победа Советского Союза над фашистской Гер-

манией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 1812 и 1941-

45 гг. – преемственность поколений. Организаторы партизанского движения Д. Давы-

дов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. Вершигора (на выбор). 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 классы Героизм советских людей в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Участие 

молодежи в защите Родины от фа-

шизма. Зоя Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского Союза 

за подвиги во время ВОВ. Качества 

юной участницы диверсионной 

группы: бесстрашие, любовь к Ро-

дине, героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. Восприятие рас-

сказа учителя и фотографий из семейного альбома Космодемьянских. Обсуждение рас-

сказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – мать, умей за нее постоять», «Для родины 

своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, не сходи», «Чужой земли не 

хотим, а своей не отдадим» (на выбор). 

3-4 классы Проявление чувства любви к Родине 

советской молодежью. Юные защит-

ники родной страны – герои Совет-

ского Союза. Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой Советского 

Союза. Качества героини: самопо-

жертвование, готовность отдать жизнь 

за свободу Родины. 

 Рассматривание и описание героини картины художника Дм. Мочальского «Портрет 

Зои». 

 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, набора в диверсион-

ную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в диверсионную школу? Какими 

качествами должны были обладать люди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. Интерактивное за-

дание: События ВОВ – юные защитники Родины – герои Советского Союза – после-

дователи Зои. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

4. Избирательная система России  

1–2 классы Избирательная система в России: зна-

чение выборов в жизни общества; 

право гражданина избирать и быть из-

бранным. Участие в выборах – прояв-

ление заботы гражданина о процвета-

нии общества. 

Важнейшие особенности избиратель-

ной системы в нашей стране: право 

гражданина на выбор; справедли-

вость, всеобщность, личное участие 

гражданина. 

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах де-тям». Дискуссия: «Ка-

кое значение имеют выборы для жизни об-щества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное составление сценария 

выступления детей на избирательном участке в день выборов. 

3-4 классы Что такое избирательная система, ка-

кое значение имеют выборы для 

жизни государства, общества и каж-

дого его члена; право гражданина из-

бирать и быть избранным. 

Свободные выборы отражают демо-

кратизм и справедливость россий-

ского государства, обеспечивают до-

стойное будущее общества и каждого 

его члена. 

Принципы избирательной системы в 

нашей стране: демократизм, справед-

ливость, всеобщность, личное уча-

стие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают фотогра-

фии? Для чего создаются избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): «Как мы понимаем 

суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые депутаты Гос-

ударственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и др.)». Рассказ учителя 

о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем бы 

я заботился?». Рассказы-суждения, предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной комиссии. Как мы 

готовим избирательный участок ко дню выборов? (работа с иллюстративным материа-

лом и видео). Как мы встре-тим человека, который впервые пришел голосовать? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

1–2 классы Учитель – важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя – со-

циальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколе-

ния. Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной деятельно-

сти школьников. Оценка учитель-

ского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании сценок «Я – 

учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», «Мой учитель». 

Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), связанными с профессией учи-

теля. 

3-4 классы В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. 

Великие педагоги прошлого. Яснопо-

лянская школа Л. Н. Толстого. По-

чему великий писатель открыл для 

крестьянских детей школу. Особен-

ности учения и общения школьников 

со своими учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения детей 

чтению. 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с ними зани-

мался? (рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. Толстого» (о своих 

рисунках рассказывают их авторы). 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

1–2 классы Общая цель деятельности однокласс-

ников. 

Взаимопомощь, поддержка, выручка 

– черты настоящего коллектива. Дет-

ский телефон доверия. 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли договари-

ваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три товарища?». Диалог: проис-

ходят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? Интерактивное зада-

ние: рассматривание фотографий нашего класса: «Мы вместе!». 

3-4 классы Школьный класс - учебный коллек-

тив. Ответственность за успешность 

каждого ученика, помощь, под-

держка и взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в коллекти-

ве: умение руководить и подчи-

няться. Воспитание в себе умения 

сдерживаться, справляться с оби-

дами, снимать конфликты. Детский 

телефон доверия. 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?». 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: восстановление 

пословицы, объяснение е значения. Например: «В коллективе чужой работы не бы-

вает», «Один и камень не поднимет, а миром – город передвинут»; «Согласие и лад – 

для общего дела – клад», «В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

7. По ту сторону экрана 

1-2 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня человек 

(общество) жить без кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без звука. 

1908 год – рождение детского кино в 

России. Первые игровые фильмы: 

«Дедушка Мороз», «Царевна-ля-

гушка», «Песнь о вещем Олеге». Со-

здание студии «Союздетфильм». Из-

вестные первые игровые фильмы: «По 

щучьему велению», «Морозко», «Ко-

ролевство кривых зеркал», (режис-

сера Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» (композитор А. Рыб-

ников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по мимике, жестам, 

поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские фильмы?» (от-

гадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия фильмов). Например, «По 

щучьему велению», «Королевство кривых зеркал», «Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки «Царевна-ля-

гушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм». 

3-4 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого 

немого» в России. Что такое киносту-

дия? Кто и как снимает кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, которые 

знают и любят все: «Путевка в 

жизнь» (режиссер Н. Экк), «Чапаев» 

(режиссеры – братья Васильевы), Ка-

кие бывают кинофильмы: докумен-

тальные, художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка в кино. 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения Электроника» (ком-

позитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: «Расскажи о 

себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на вопросы: «Чем занима-

ется режиссер? А оператор? А костюмер? А звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, определение 

их темы, объяснение назначение: почему фильм называется документальным? Чем он 

отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

8. День спецназа 

1-2 классы 28 октября – День подразделений спе-

циального назначения. Страна гор-

дится важной работой бойцов спец-

наза.  Легендарные подразделения: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск 

особо опасных преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с террори-

стами; ведение переговоров и прове-

дение разведки. 

Качества бойцов спецназа, спортив-

ные тренировки.  

 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов спецподразде-

ления, примеры деятельности подразделений спецназа: освобождение заложников, за-

хват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости (героизме), объяснение 

их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину горой!», «Не тот герой кто награду 

ждет, а тот герой, что за народ встает!», «Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, 

а товарища выручай» (по выбору). 

3-4 классы 28 октября – День подразделений спе-

циального назначения. Страна гор-

дится важной работой бойцов спец-

наза. Деятельность подразделений 

спецназа: поимка особо опасных пре-

ступников, террористов, освобожде-

ние заложников, различные поис-

ково- спасательные работы. 

Обеспечение международных меро-

приятий (олимпиад, соревнова-

ний, встреч руководителей Деятель-

ность известных спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли работа спец-

наза?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками заложников, охранять 

важные мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с нормой его выполне-

ния при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); подтягивание на 

перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение спецназа ты 

хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа». 
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особо опасных преступников. 

«Дельфин» – спецотряды морской пе-

хоты – борьба с подводными дивер-

сантами. 

«Град» – борьба с террористами, 

освобождение заложников. 

Способности и особые качества бой-

цов спецназа: физические (сила,    

ловкость, быстрота), волевые (вынос-

ливость, терпеливость, сдержанность, 

наблюдательность), умение пользо-

ваться разными видами оружия.  
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

9. День народного единства 

1-2 классы Чему   посвящен    праздник «День 

народного единства»? 

Проявление любви к Родине: объеди-

нение людей в те времена, когда Ро-

дина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли 

русской в 1612 году. 

Минин и Пожарский – герои, создав-

шие народное ополчение для борьбы 

с иноземными захватчиками.  

 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. Обсуждение: «По-

чему на плакате изображены эта два человека? Какие события связаны с Мининым и 

Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? Интерактивное 

задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, опишите их внешний вид, 

одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным материалом. 

3-4 классы История рождения праздника. Минин 

и Пожарский – герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. Преем-

ственность поколений: народ объеди-

няется, когда Родине грозит опас-

ность. Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 году и 

в 1941-1945 г.  

 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. 

Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодар-

ная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две иллюстрации: ополчение 

1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к ниже-

городцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах А. Матро-

сова (картина художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного единства». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

10. Россия – взгляд в будущее 

1-2 классы 

 

«Цифровая эко-

номика сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как управление хозяй-

ством страны: производство, распре-

деление, обмен, потребление.  

Что сегодня делается для успешного 

развития экономики РФ? Можно ли 

управлять экономикой с помощью 

компьютера (что такое цифровая эко-

номика – интернет-экономика, элек-

тронная  экономика). 

«Умный дом»: «умное освещение», 

«команды электроприборам (кофе-

варка, чайник)», напоминания-сиг-

налы жителям квартиры.  

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда произошло слово 

«экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое экономическая дея-

тельность: производство-распределение-обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в «умном доме»? 

Какие команды мы можем дать голосовому помощнику. 

3-4 классы 

 

«Цифровая эко-

номика сегодня. 

«Умный дом» 

Цифровая экономика – это деятель-

ность, в основе которой лежит работа 

с цифровыми технологиями (интер-

нет- экономика, электронная эко-

номика). Что такое «умный город»: 

«умное освещение», «умный об-

щественный транспорт», противопо-

жарные датчики. Какое значение 

имеет использование цифровой эко-

номики?     

Механизмы цифровой экономики: ро-

боты (устройства, повторяющие дей-

ствия человека по заданной про-

грамме); искусственный интеллект 

(способность компьютера учиться у 

человека выполнять предложенные 

задания). 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: «Можно ли сего-

дня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие профессии заменил сегодня 

компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который сделал искус-

ственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, сделанные человеком и 

компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя предложенные ри-

сунки. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

11. День матери 

1-2 классы Мать, мама – главные в жизни чело-

века слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, вос-

питательница детей. Матери-героини. 

Как поздравить маму в ее праздник – 

День матери?  

 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактивное задание: расскажем 

о маме: Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины С. Ерошкина 

«У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции картины А. Аверина 

«Море» Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. Она ка-

призничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты думаешь, что будет де-

лать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: Матери-геро-

ини». 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это сделаем». Рассмат-

ривание рисунков (плакатов) детей - ровесников обучающихся 1-2 класса. 

3-4 классы Мать, мама – самый дорогой и близ-

кий человек на свете. С давних вре-

мен мать и дитя – олицетворение 

нежности, любви, привязанности. 

Мадонна – мать Иисуса Христа – во-

площение любви к своему ребенку. 

История создания картины    Лео-

нардо-да    Винчи «Мадонна Литта». 

Нравственная истина и ценность: «У 

матери чужих детей не бывает»: за-

щита, помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей (при-

меры ВОВ).  

 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). Беседа: 

«Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: «Какие 

чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? Какими словами можно описать 

взгляд Матери на Иисуса?». 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа по вопросам: 

«Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон солдат, освобождавших ее 

село? Можно предположить, что она думает о своих детях-солдатах?». 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья Деревских усыно-

вила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда), Наша выставка: поздрави-

тельные открытки и плакаты «Ко дню матери». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

12. Что такое Родина? 

1-2 классы Родина – это страна, где человек ро-

дился и живет, учится, работает, рас-

тит детей. Родина – это отчий дом, 

родная природа, люди, населенные 

пункты – все, что относится к стране, 

государству. Человек всегда прояв-

ляет чувства к своей Родине, патриот 

честно трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее историю и 

культуру  

 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает автор песни, что 

такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием террито-

рии России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. До-

стопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу».  Дети рассказывают о 

своих рисунках 

3-4 классы Родина – это страна, государство, в 

котором живет человек, гражданин 

этого государства. Здесь прошло дет-

ство, юность, человек вступил в само-

стоятельную трудовую жизнь. Что 

значит «любить Родину, служить Ро-

дине»? 

Роль нашей страны в современном 

мире. 

Значение российской культуры для 

всего мира. Уникальные объекты 

природы и социума, вошедшие в спи-

сок ЮНЕСКО.  

ЮНЕСКО. Уникальные культурные 

объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. 

 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о Родине и 

суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, называние: Уни-

кальные объекты природы России, вошедшие в список. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов и писателей, 

напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова). 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о своих 

рисунках. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

13. Мы вместе. 

1-2 классы Память времен: каждое поколени свя-

зано с предыдущими и последую-

щими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преемствен-

ность) поколений – основа развития 

общества и каждого человека. Семей-

ное древо. Память о своих родных, 

которые представляют предшествую-

щие поколения. Сохранение тради-

ций семьей, народом Создание тради-

ций своего класса.  

 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о традициях в се-

мье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных народов РФ: русский 

Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у ханты и манси – День Вороны. работа 

с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 

3-4 классы Историческая память проявляется в 

том, что новое поколение людей стре-

мится воспитать в себе качества, ко-

торые отражают нравственные цен-

ности предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, заботы, 

ответственности за жизнь, здоровье и 

благополучие ближних: «накорми го-

лодного, напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – будь ми-

лосерден». 

Благотворительные организации в со-

временной России («Например, «По-

дари жизнь»).  

 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что переходит из поко-

ления в поколение? Что значит выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. Юона «По-

стройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: «Что хотели художники 

рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового воспитания детей у 

разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов картин А. Пластова «Жатва», В. 

Маковского «Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин 

«Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде «Подари жизнь». Бе-

седа: «Как мы можем помочь больным детям?». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

14. Главный закон страны 

1-2 классы Конституция Российской Федерации 

– главный закон государства, кото-

рый закрепляет права гражданина как 

отношение государства и его граж-

дан. Права - это обязательство госу-

дарства по созданию условий благо-

получной жизни каждого человека. 

Права ребенка в РФ.  

 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: что записано в 

главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное передвижение, 

выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, образование, медицинскую 

помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним таб-

лицу: права ребенка РФ. 

3-4 классы Конституция – главный закон страны. 

Права гражданина РФ: свобода веро-

исповедования, право на участие в 

управлении делами государства; 

право избирать и быть избранным; 

право на участие культурной жизни 

общества (доступ к культурным цен-

ностям). 

Обязанность гражданина РФ как 

установленные законом правила, ко-

торые должен выполнять каждый 

гражданин. 

Обязанности школьника.  

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему Конституцию 

называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются правами и обязан-

ностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в главном законе 

РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими правами гражданина 

РФ (в соответствии с программным содержанием). 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание иллюстраций и об-

суждение рассказа учителя «Как берегли огонь в первобытном обществе?»: Почему 

наказывали дежурного, если он ночью у костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об обязанностях 

школьника. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

15. Герои нашего времени 

1-2 классы Герой - человек, овершающий по-

ступки, необычные по своей смело-

сти, отваге. Совершая подвиги, герой 

никогда не думает об опасности для 

себя, его действия направлены на 

спасение других. Героями в нашей 

стране являются не только взрослые, 

но и дети. Проявление уважения к ге-

роям, стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, реши-

тельность, стремление прийти на по-

мощь. Памятники героям мирного 

Времени.  

 

Герой - человек, совершающий поступки, необычные по своей смелости, отваге. Совер-

шая подвиги, герой никогда не думает об опасности для себя, его действия направлены 

на спасение других. Героями в нашей стране являются не только взрослые, но и дети. 

Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: сме-

лость, решительность, стремление прийти на помощь. Памятники героям мирного вре-

мени Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. Благовещенска. 

Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О чем думали врачи, узнав о 

пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани Макарова, Максима Кобычева, Лиды Понома-

рёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, медаль «За от-

вагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Се-

вастополь), памятник морякам- подводникам, погибшим в мирное время (Курск), па-

мятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям мир-

ного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке? 
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3-4 классы Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья, спаса-

ющего других: смелость, самопо-

жертвование, ответственность за 

судьбу других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. Герои 

мирного времени. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя воле-

вые качества: смелость, решитель-

ность, стремление прийти на помощь.

  

 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник пожарным 

и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), 

памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожар-

ным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить 

памятники? О чем они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов-напоминаний о 

героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. Покрышкин (трижды герой Со-

ветского Союза), И. Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

герой Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на 

выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список героев, совершав-

ших подвиги при исполнении служебного долга (например, С. Солнечников, Д. Маков-

кин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) 

и список героев – простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям мир-

ного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

1-2 классы Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и пожелания 

на Новый год. История создания но-

вогодних игрушек. 

Традиции Новогоднего праздника 

разных народов России: якутов 

(праздник "Ысыах"); бурятов День 

Белого Месяца); осетинский Новый 

Год Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору.  

 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому 

году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) Интерактивное 

задание: составление коллективного рассказа «История. 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции встречи Нового года 

народов России. 

3-4 классы История возникновения новогод-

него праздника в России. Участие де-

тей в подготовке и встрече Нового 

года. Традиции Новогоднего празд-

ника в разных странах мира: Швеции, 

Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по вы-

бору) . 

 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что сделаем своими 

руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции встречи Нового года 

в странах мира. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

17. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся пер-

вопечатник в России, не только со-

ставитель и издатель первых книг, но 

и педагог, создатель методики обуче-

ния грамоте. Особенности построе-

ния «Азбуки»  

 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как вы думаете, 

был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли создать такую книгу че-

ловек, который не понимал детей, не знал, как их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у памятника И. Фе-

дорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? Какие? 

3-4 классы Появление налогов связано с возник-

новением государства: это были сред-

ства для содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно государ-

ство не может обойтись без налогов, 

это – основа бюджета страны, основ-

ной источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве.  

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала сформулиро-

вать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог составляет 

восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов – обязанность гражданина?» 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

18. Налоговая грамотность  

1-2 классы Налог – денежные отношения между 

организацией и любым работающим 

человеком, необходимая обязатель-

ная плата государству с любых дохо-

дов. 

Для чего взимаются налоги? Откуда 

государство берет деньги для содер-

жания учреждений, армии, объектов 

культуры, строительства жилья, дет-

ских садов и школ, больниц, стадио-

нов и др.?  

 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; благоустраиваются 

города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?». 

3-4 классы Появление налогов связано с возник-

новением государства: это были сред-

ства для содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно государ-

ство не может обойтись без налогов, 

это – основа бюджета страны, основ-

ной источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве.  

 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала сформулиро-

вать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог составляет 

восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда)   

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней жизни 

под обстрелом, без продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём меч-

тали дети блокадного города: ленин-

градский ломтик хлеба; печь бур-

жуйка; блокадная школа, как празд-

новали Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная   помощь  детей взрослым: 

уход за ранеными, дежурство на 

крыше.  

 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: по-

чему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей блокадного Ленинграда 

на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем рассказывают рисунки детей? Можно 

ли сказать, что авторы рисунков вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он отличается от класса 

мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, посвященному де-

тям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, поклонимся героям города, не 

сдавшихся врагу, положим цветы. 

3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 страшных 

дней: холод, голод, отсутствие элек-

тричества, ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде продолжалась: 

работал военный завод, убирали снег 

с улиц; по радио шли передачи «Гово-

рит Ленинград»; работали школы и 

дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; эвакуа-

ция детей. Посильная помощь детей 

взрослым: уход за ранеными, дежур-

ство на крыше. Под грохот канонады 

продолжалась культурная жизнь бло-

кадного Ленинграда: работала филар-

мония, блокадный театр, в музеях 

проводились экскурсии, печатались 

газеты и книги, работали выставки 

картин ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие блокады.  

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: по-

чему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: дорога жизни, ка-

бель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога жизни». 

Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем 

занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 лет), что рабо-

тал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов Ольги Берг-

гольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный класс; по-

мощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов о культурной 

жизни блокадного Ленинграда). 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как это 

было? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

20. Союзники России 

1-2 классы Кого называют союзником? Дого-

вор о коллективной безопасности – 

объединение государств, которые 

совместно борются с терроризмом. 

Экономическое сотрудничество-

государств с Россией: Китай, Бело-

руссия. 

Культурное сотрудничество госу-

дарств с Россией: спортивные со-

ревнования, художественные вы-

ставки, фестивали и конкурсы, вы-

ступления театров.  

 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со сложенными на 

груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». Какую из них можно назвать 

«союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в борьбе с между-

народным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые получает Рос-

сия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия). 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом. 

3-4 классы Союзники современной России. До-

говор о коллективной безопасности – 

объединение государств, которые 

совместно борются с терроризмом. 

Научное сотрудничество России с Бе-

лоруссией, Китаем, Индией, Кубой. 

Экономическое сотрудничество госу-

дарств с Россией: Китай, Турция, Бе-

лоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество госу-

дарств с Россией: спортивные со-

ревнования, художественные вы-

ставки, фестивали и конкурсы, вы-

ступления театров.  Просмотр видео: 

подписание главами государств до-

говора о сотрудничестве (В.В. Путин 

и А.Г. Лукашенко). 

 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые получает Рос-

сия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; художественные вы-

ставки, выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например, «В одиночку - слабы, вме-

сте - сильны». «Где большинство, там и сила». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

1-2 классы Наука и ученые: научные открытия 

позволили изменить жизнь человека 

и развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что в ней про-

исходит? 

Д.И. Менделеев - выдающийся уче-

ный-химик и физик (изучал свойства 

веществ), создатель воздушного 

шара. 

Менделеев – педагог, профессор хи-

мии в университете, автор учебни-

ков по химии. Любимые занятия уче-

ного в свободное время: «чемодан-

ных дел мастер», шахматист.  

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать общество (паровоз, 

радио, электричество, космическая ракета). 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то веществ, например, 

воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? Зачем ученый проводит опыты, экс-

перименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными веществами, изучая их 

свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном шаре. Интерак-

тивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью создал Менделеев воздушный 

шар? Ответы: он хотел показать своим детям Землю из космоса; ему нравилось летать; 

он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, рисо-

вание. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, 

что он был разносторонним, творческим и очень интересным человеком? 

3-4 классы Роль научных открытий в жизни и 

развитии общества и человека. Д.И. 

Менделеев – великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование ученым 

свойств веществ, атмосферы Земли, 

создание бездымного пороха. 

«Хобби» Менделеева: «чемодан-

ных дел мастер», шахматист, ху-

дожник (создатель новых красок).

  

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный предмет? С чего 

нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать предположение; посмот-

реть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – значит предска-

зывать». 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. Мен-

делеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким изоб-

ражен Дмитрий Иванович? Какая обстановка его окружает? Можно ли представить, о 

чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на воздушном шаре». 

Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, рисо-

вание. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 
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купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, 

что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

22. День первооткрывателя   

1-2 классы 

 

«Первооткрыва-

тели: мореплава-

тели и космо-

навты» 

Первооткрыватели первыми откры-

вает новые земли, страны, изучают и 

описывает их особенности. 

Российские мореплаватели: открыв-

шие Антарктиду (Ф. Беллинсгаузена 

и М. Лазарев). Первые открыватели 

космоса: Ю. Гагарин, В. Терешкова, 

А. Леонов. 

Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя, его чер-

там характера: целеустремленности, 

смелости, упорству.  

 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент. 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. Рассматрива-

ние портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, работающих в Антарк-

тиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: С какой целью создаются станции 

в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы детей на основе 

иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги «Первопро-

ходцы». 

3-4 классы 

 

«Первооткрыва-

тели: мореплава-

тели и космо-

навты» 

Первопроходцами называют людей, 

которые открывают, изучают и опи-

сывают новые территории Земли, а 

также космос; первыми делают важ-

ные научные открытия. Это – море-

плаватели, землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, изобрета-

тели, ученые-медики. 

Проявление интереса и уважение к 

личности первооткрывателя, его чер-

там характера: целеустремленности, 

смелости, упорству.  

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей «Нева» и 

«Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях кругосветного пу-

тешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, когда проходило путеше-

ствие, сколько оно длилось; в каких странах побывали моряки; праздник Нептуна; 

встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить рассказ о пу-

тешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто первым 

вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова «Портрет хирурга 

С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен хирург? Почему центром кар-

тины является рука врача? Какие качества героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, землепроход-

цев, космонавтов, ученых. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

23. День защитника Отечества   

1-2 классы 

 

 

Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотиче-

ских чувств, защиту Родины, охрану 

ее рубежей. Преемственность поко-

лений. 

Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. Памятник 

советскому воину в Берлине. Каче-

ство российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование.  

 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась советская армия? Что 

принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают люди разных 

поколений, освободившись от фашизма? Интерактивное задание: краткие суждения де-

тей по иллюстрациям: «Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Ге-

рои Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; танкисты – 

С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о Н. Масалове). 

3-4 классы 

 

 

Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, охрану ее ру-

бежей. Преемственность поколений. 

Страницы истории российской ар-

мии. «В жизни всегда есть место по-

двигу». Герои России мирного вре-

мени.  

 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего отрывка из 

фильма Комментарий детей: вызвало ли волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, Курское тан-

ковое сражение, парад Победы на Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают 

люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на тему «О героях 

мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечников (по 

выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, о каких-то наградах для 

себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как благодарность 

нашей армии за их службу? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

24. Как найти свое место в обществе?  

1-2 классы 

 

«Я – в семейном и 

детском обще-

стве» 

 

Твое место в семейном коллективе. 

Твое равноправное участие в трудо-

вой, досуговой жизни семьи. Прояв-

ление активности, инициативности в 

делах семейных. 

Классный коллектив – это твое дет-

ское общество. Твои интересы, обя-

занности, друзья в этом обществе.

  

Твое место в семейном коллективе. Твое равноправное участие в трудовой, досуговой 

жизни семьи. Проявление активности, инициативности в делах семейных. 

Классный коллектив – это твое детское общество. Твои интересы, обязанности, друзья 

в этом обществе.  

 

3-4 классы 

 

«Как сегодня го-

товиться жить 

успешно во взрос-

лом обществе?» 

 

 

Школьная жизнь – подготовка к 

взрослой жизни в обществе. 

Качества члена детского общества, 

которые помогают найти свое место в 

жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты хочешь, о 

чем мечтаешь, к чему стремишься, 

что для этого делаешь.  

  

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная гимнастика, спор-

тивные танцы, синхронное плавание – по выбору). 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им достичь слажен-

ности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, листочек не подпи-

сывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, какие 

из желаний относятся наши ученики только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли 

в нашем обществе эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополу-

чия других. 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей – «я хочу, это - 

мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих детей проявляет эгоизм? Кто – 

равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества харак-

теризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить - в коллективе легче жить» (трудовые умения); «Веника не 

переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» (согласованность, дружба); «Что од-

ному трудно, то сообща легко» (взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение 

подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в обществе жить в 

мире и согласии? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

25. Всемирный фестиваль молодежи   

1-2 классы 

 

 

Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность и справедли-

вость!». Фестиваль – это возмож-

ность молодых людей общаться: по-

делиться своими планами на буду-

щее, рассказать о своей стране, о ра-

боте или учебе. На Фестивале прово-

дятся различные мероприятия, со-

брания, диспуты, дружеские сорев-

нования, концерты. Россия прини-

мает гостей со всего мира друже-

любно и гостеприимно. 

 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в 2017 г. 

Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник Фестиваля. Вы изу-

чили программу и хотите выбрать мероприятие, на которое вам хочется пойти. Подели-

тесь своими планами с одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия» Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» 

(работа с иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. 

3-4 классы 

 

 

Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность и 

справедливость!». История рождения 

Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность моло-

дых людей общаться: поделиться сво-

ими планами на будущее, рассказать 

о своей стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские соревнования, 

концерты. Россия принимает гостей 

со всего мира дружелюбно и госте-

приимно  

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях 

Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, мир, солидарность. Мо-

лодежь – создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), второй (1957, 

Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия»; 3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное ката-

ние, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана школа 

«Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был учеником этой школы, какое бы выбрал 

направление образования: Спорт? Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные гости Фести-

валя (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей разных стран о России? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации   

1-2 классы 

 

 

Гражданской авиации России 100 

лет. Значение авиации для жизни об-

щества и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в России. Типы 

современных самолетов.  

  

 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных и авторских). 

Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок. Рассматривание картины 

А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение учителем отрывка из легенды: 

«Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и 

кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога из Москвы в 

Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от Москвы до северной сто-

лицы – 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ-9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 

3-4 классы 

 

 

Гражданской авиации России 100 лет. 

Значение авиации для жизни обще-

ства и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как муж-

чинам, так и женщинам разного воз-

раста. 

Первый самолет гражданской авиа-

ции в России. Типы современных са-

молетов.  

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик и два его сына? Кем 

хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и полетам? Будут ли маль-

чишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение учи-

телем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы 

смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми типами россий-

ских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните современные самолеты с пер-

выми гражданским самолетом АНТ-9. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

27. Крым – дорога домой   

1-2 классы 

 

 

Вспомним, что такое Крым? Уни-

кальные природные места Крыма. 

Города Крыма, его столица. 

Как живет сегодня Крым.  

 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные места природы 

Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк Салгирка, танк-памятник освобо-

дителям города от фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы вы посоветовали 

посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после уроков? Фотогра-

фии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой или ри-

сованием, театральной деятельностью. 

3-4 классы 

 

 

Крым на карте России. История при-

соединения Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 года, когда у 

Белой скалы крымчане принесли при-

сягу на верность России и ее импера-

трице Екатерине Великой. Крым все-

гда оставался свободной частью Рос-

сии: было сохранено другое вероис-

поведание, знати присваивался титул 

дворянский титул. Россия построила 

Севастополь - крупнейший порт 

Крыма. 

Как живет сегодня Крым: Крымский 

мост, трасса Таврида, благоустрой-

ство городов, восстановление сель-

ского хозяйства, народной культуры.    

 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего полета. Беседа: 

Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    рассказа    учителя: «Присоединение 

Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный при Екатерине 

Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. Виртуальная экскур-

сия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок безопасности. Беседа: 

чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова для оценки 

искусства татарского народа. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

28. Россия – здоровая держава   

1-2 классы 

 

 

Человек должен быть здоров, жизне-

радостен, закален. Это помогает ему 

многое успевать, успешно зани-

маться трудом, учебой, домашними 

делами. Здоровые люди активно 

участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ жизни, как 

человек должен его организовывать. 

Россия – спортивная страна. Интер-

активное задание: рассмотреть фото 

разных видов спорта, назвать каж-

дый вид. Рассказать, каким спортом 

ты занимаешься или хочешь зани-

маться? 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: «Дети 

– будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, жизнерадостен и акти-

вен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они одеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? Работа с текстами стихотво-

рений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), «Солнце воздух 

и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут нам, что человек 

должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

3-4 классы 

 

 

Человек должен быть здоров, жизне-

радостен, закален. Правила здоро-

вого образа жизни. 

Российское государство заботится о 

том, чтобы все граждане были здо-

ровы, а Россия всегда называли здо-

ровой державой. В России строятся 

стадионы, детские спортивные 

школы и центры, бассейны. Россия – 

мировая спортивная держава.  

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем правила здоро-

вого образа жизни. Например, пословицы и поговорки: «Двигайся больше — прожи-

вешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, делай зарядку до старости лет»; «Кто 

курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто 

излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на вы-

бор) . 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 1) Полезно для 

здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» предложите перечень 

подвижных игр, физических упражнений для проведения интересных, веселых и полез-

ных прогулок». 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню третьеклассника Пети 

(меню дано с нарушением баланса белков-жиров- углеводов). 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, какую спор-

тивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

29. Цирк! Цирк! Цирк!   

1-2 классы 

 

 

Почему и дети, и взрослые любят 

цирк? 

Цирковые профессии. Вспомним 

великие семьи цирковых артистов: 

семья Запашных;  семья Кантеми-

ровых. Знаменитый «Уголок Ду-

рова» и его основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. Первая 

женщина-укротительница тиг-

ров Ю. Бугримова.  

 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: «Любите ли 

вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с названием цир-

ковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, укротитель, наездник, жон-

глёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и цирковыми ар-

тистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

3-4 классы 

 

 

Страницы истории цирка в России. 

Цирковые профессии и их знамени-

тые представители. Великий клоун 

Ю. Никулин. Первая женщина- укро-

тительница тигров И. Бугримова. 

Просто ли стать цирковым артистом?

  

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем рассказывает мимика, 

выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям ответить на вопрос: «Почему все 

любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка в России: 

XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые стационарные цирки братьев 

Никитиных; самый старый цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – 

по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 

понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, чудо не стареет никогда!» 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

30. «Вижу Землю»   

1-2 классы 

 

 

Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю». Первые впечатления космо-

навта о наблюдениях голубой пла-

неты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю»: детство, участие в 

семейном труде, тяготы войны, пер-

вая профессия, желание и стремле-

ние стать летчиком. Первый полет. 

Как современный школьник может 

изучать планету Земля?  

 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю» (детство, первая профессия, желание стать летчиком). Оцениваем качества ха-

рактера Юрия, которые помогли ему стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом 

(ответственность, настойчивость, трудолюбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий. 

3-4 классы 

 

 

Первый космонавт России и мира: 

личность Ю.А. Гагарина. Причина, по 

которой космонавт решил написать 

книгу «Вижу Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, взрос-

лении и подготовка к полету. 

Как современный школьник может 

изучать планету Земля?  

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы гордились, когда 

впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, насадить 

топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие репродукций 

картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя   

1-2 классы 

 

 

Н.В. Гоголь – великий русский писа-

тель. Его произведения сатириче-

ски освещают жизнь общества XIX 

века. Удивительные факты писателя: 

сочинение стихов в 5 лет; загадоч-

ность поведения, стеснительность; 

суеверность. Увлечения Гоголя: лю-

бовь к рукоделию; умение и интерес 

к приготовлению украинских блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя и Пуш-

кина.  

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-

голя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»: определите, к какому тексту относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя. 

3-4 классы 

 

 

Н.В. Гоголь – великий русский писа-

тель. Его произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX века. 

Особенности характера писателя: за-

стенчивость, склонность к мистике, 

стремление к уединению. Влияние 

склонности писателя к мистике, фан-

тастике на сюжеты его произведений 

Знакомство и дружба с Пушкиным. 

Интерес детей к фантастическим 

(сказочным) произведениям. Особый 

стиль произведений Гоголя: обраще-

ние к читателю; диалоги, народность 

языка.  

 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-

голя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 

среди героев сказочные? Что происходит с героями этой рождественской сказки? Напо-

минают ли эти события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два разных начала 

рассказа героя. Определите, какое начало более занимательное и привлекательное для 

читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел заколдованное место. Вот 

что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и рассказывай, и 

отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз… 

Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина в 

Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя. 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

32. Экологичное потребление  

1-2 классы 

 

 

Экологичное потребление – как ис-

пользовать природу, чтобы прино-

сить ей как можно меньше вреда. Что 

значит – жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни вещей, 

повторное использование, экономия 

природного материала (воды, света).

  

 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом оке-

ане). 

Воображаемая ситуация. 

1. Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите способы возможного ис-

пользования этой вещи. 

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее есть. Пред-

ложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы экономно отно-

ситься к воде и электричеству. 

3-4 классы 

 

 

Экологичное потребление – как ис-

пользовать природу, чтобы прино-

сить ей как можно меньше вреда. Что 

значит – жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни вещей, 

сокращение потребления, повторное 

использование, переработка отходов, 

экономия природного материала 

(воды, света).  

 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом оке-

ане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам вдумчиво». 

Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь отказываться от ненуж-

ного, но модного; подумать: можно ли мои старые вещи переделать; нужно, чтобы в 

доме было много разных продуктов; нужно покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь какой-нибудь 

одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти (материала); создание выкройки; 

пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; 

покупка; через месяц ношения обливают жирным борщом; пятно не отстирывается; 

вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

33. Труд крут!   

1-2 классы 

 

 

Труд – основа жизни человека и раз-

вития общества. Любой труд имеет 

цель, результат. Качества труженика, 

которые определяют успешность 

его трудовой деятельности: наличие 

знаний- умений,  терпение, стара-

тельность, ответственность, аккурат-

ность и др.  

 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится 

предмет из глины; почему гончар должен быть внимательным? Аккуратным? Полу-

чится ли красивый предмет, если спешить, не обращать внимание на неровности, нару-

шение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был таким любо-

знательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать стихи, даже управлять ма-

шиной. Почем же у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с важным усло-

вием его успешного выполнения. Например, приготовить пирог (знать рецепт его при-

готовления); убрать квартиру (уметь включать пылесос); помочь при порезе пальца 

(уметь обрабатывать рану). 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: «Нужно накло-

ниться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится всякая работа», «Поспе-

шишь – людей насмешишь». Обратим внимание на слова, которые очень важны для ра-

боты (знания, умения, усердие, старание, терпение, желание). 

3-4 классы 

 

 

Страницы прошлого: трудились ли-

люди первобытного общества? Труд 

– основа жизни человека и развития 

общества. 

Не только талант определяет успеш-

ность трудовой деятельности. 

Человек должен иметь знания и уме-

ния, быть терпеливым и настойчи-

вым, не бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), нахо-

дить пути их преодоления. Человек 

должен любить свою работу и любую 

выполнять старательно и ответ-

ственно. В современных условиях 

значительная часть труда – работа 

коллективная  

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав мальчик 

– герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему «Жизнь 

первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались первобытные люди? Какие 

цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для обсуждения: 

«Только ли талант художника определяет ценность его живописи?» (умение наблюдать, 

чувствовать цвет, форму, пространство, владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе иллюстративного мате-

риала ответить на вопросы: «Как доказать, что деятельность хлебороба носит коллек-

тивный характер?», «При каком условии деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь есть ка-

лачи», «Не делай наспех , сделаешь курам нас мех». 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

34. Урок памяти   

1-2 классы 

 

 

Что такое память человека? Память 

начинается с семьи, детства, школы 

Что такое память поколений? Стра-

ницы прошлого, которые нельзя за-

бывать. 

Преемственность в трудовой дея-

тельности: декоративно- прикладное 

искусство народов России. Трудовые 

династии. 

Качества россиянина, которые пе-

реходят из поколения в поколение.

  

 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа:   что   может   рассказать   семейный   альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. Назовем историче-

ское событие и его влияние на жизнь общества и каждого его члена. 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» описывают иг-

рушку: как называется, для чего предназначена, из чего сделана, где производится 

(например, Хохломская, Городецкая, Дымковская, Филимоновская, матрешка из Серги-

ева Посада – по выбору). 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим радость прино-

сит». 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 

3-4 классы 

 

 

Зачем человеку историческая память? 

Может ли общество существовать без 

исторической памяти? Страницы ге-

роического прошлого, которые 

нельзя забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой дея-

тельности, образования, науки. Каче-

ства россиянина, которые переходят 

из поколения в поколение. 

Музеи, книги, произведения живо-

писи как хранители исторической па-

мяти. 

Память и профессия человека: зна-

менитые профессиональные дина-

стии России . 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли человек и общество 

жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о своем детстве? Эти воспоми-

нания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом прошлом России с 

названием события. Какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? Какие качества проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси с современной 

школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год его открытия и сегодня. 

Формулирование суждений: вклад в развитие общества научных открытий (например, 

радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: может ли современное общество отка-

заться от музеев, книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, музыкантов и 

др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают профессии своих родителей?
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций (резерв)   

1-2 классы 

 

 

19 мая – День детских общественных 

организаций. Что такое обществен-

ная организация? Чем занимаются 

общественная организация (обще-

ственное движение) «Школа без-

опасности», «Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в обще-

ственном движении детей и моло-

дежи?  

 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских общественных органи-

заций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные организации 

«Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы были членом 

одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных организаций. 

3-4 классы 

 

 

История рождения советских обще-

ственных организаций: «Звездочка», 

пионерская организация имени Ле-

нина, комсомол. Участие обществен-

ных организаций (общественных дви-

жений) в жизни общества. Чем зани-

маются общественная организация 

(общественное движение) «Зеленая 

планета», «Детский орден милосер-

дия», «Интеллект будущего». Наше 

участие в общественном движении 

детей и молодежи.  

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: как они воз-

никли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. Проанализи-

руем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью занимаются их члены. Предло-

жим организациям дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или общественное дви-

жение, какой бы выбрали девиз? 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина (резерв)  

1-2 классы 

 

 

А.С. Пушкин – великий русский 

поэт. Детство Саши Пушкина – вли-

яние бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие с народ-

ными сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. 

Пушкина, использование разговор-

ной речи. 

 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки стихотворения 

говорят об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство Пушкина». 

Разыгрывание сценки: Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, слу-

шай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке. 

3-4 классы 

 

 

А.С. Пушкин – великий русский 

поэт. Поэзия Пушкина известна и 

любима во всем мире. Условия 

жизни, которые повлияли на станов-

ление таланта поэта: влияние ба-

бушки и няни; учеба в Царскосель-

ском лицее. 

А.С. Пушкин - преобразователь ли-

тературного русского языка. Он при-

близил его к народному языку, ото-

шел от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь  

 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на иностранные 

языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий с английского (фран-

цузского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и няни 

Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как Пушкин 

читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и няня. Зимний 

вечер», прочитаем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на лицейском экза-

мене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего стихотворения? Как реагирует 

Державин на его выступление?». Оценка слов Державина «Прекрасно! Велико-

лепна! Господа, да это истинная поэзия!». 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, бли-

зость языка к народному, яркость, выразительность языка (на примерах из его 

произведений). 

 
 

 

 



 

 

2.1.4 Программа внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» (проектно-иссле-

довательская деятельность) 

Пояснительная записка 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. В ФГОС НОО ОВЗ акцентируется вни-

мание на изучение и реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», обращению к «ценностям, общественным идеалам и нрав-

ственным принципам», которые лежат в основе современной государственной поли-

тики. Патриотическое воспитание младшего школьника определяется как целенаправ-

ленная деятельность, призванная формировать у детей ценностные ориентации, каче-

ства, нормы поведения гражданина и патриота России. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы познавательного интереса 

к изучению родного города, края, как окружающего ребёнка микроклимата, создаются 

условия для формирования нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к 

Родине. 

Отличительная черта программы, ее новизна заключается в том, что программа явля-

ется разнообразной по содержанию, составлена с учетом интересов и возрастных особен-

ностей обучающихся начальной школы, организации целостного воспитательного про-

странства, организации совместной деятельности. 

Программа «Моё Оренбуржье» призвана дать представление об историческом 

прошлом нашего края, и нацелена на выработку у обучающихся навыка работы с раз-

личными источниками информации. Личные впечатления, которые появляются у обу-

чающихся в процессе деятельности с использованием краеведческих материалов, уси-

ливают эффективность всех аспектов воспитания - нравственного, гражданского, эс-

тетического. 

Программа позволяет включить обучающихся в социально-полезную деятель-

ность, осуществлять связь школы с жизнью, обогащать обучающихся опытом социа-

лизации и создавать ресурс их гражданского становления.  

Цель реализации программы: формирование гражданско-патриотических 

ценностей, бережного отношения к историческому и культурному наследию своей 

малой Родины. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

Обучающие: 

 формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и насто-

ящем нашего села; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, кото-

рый внесли соотечественники в историческое и культурное наследие села, края, 

страны; о природных богатствах своего края, о мерах по охране природных и истори -

ческих объектах; 

 прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: 

учить наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформ-

лять его.  

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить ра-

ботать в группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу:  

 сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, район, школу, семью. 

 способствовать развитию эстетических чувств и художественного вкуса на ос-

нове знакомства с культурно-историческими ценностями родного края. 

 способствовать расширению кругозора, развитию коммуникативных способ-

ностей, познавательной и творческой активности.                                                                                                                                                                      
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Воспитательные: 

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историче-

ским, культурным ценностям своего края; 

 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со 

сверстниками и старшеклассниками, взрослыми; 

 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

 Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие 

формы: 

 беседа; 

 экскурсии в краеведческий музей, по улицам города, к памятникам, памятным 

местам города, заочные экскурсии по историческим местам нашего края; 

 работа с источниками информации в модельной библиотеке, в библиотечном 

информационном центре; 

 встречи с жителями, ветеранами труда, с интересными людьми своего города;  

 сбор различных предметов старины нашего края, собирание коллекций; 

 оформление выставок рисунков, поделок, фотографий, творческих работ;  

 создание электронных презентаций; 

 работа над исследовательскими и творческими проектами;  

 просмотр и обсуждение видеоматериала; заочных путешествий.  

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной дея-

тельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, досугово-развлека-

тельная деятельность, художественное творчество, туристско-краеведческая деятель-

ность, общественно-полезная деятельность. 

В результате освоения содержания программы у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, ком-

муникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Одним из результатов обучения краеведению является осмысление обучающимися 

системы ценностей. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Вос-

питание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

 Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры че-

ловечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу.  

Описание места занятий по внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по интеллектуальному направлению «Моё 

Оренбуржье» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

учебного плана начального общего образования для обучающихся с нарушениями слуха. 
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В соответствии с учебным планом программа внеурочной деятельности «Моё Орен-

буржье» (проектно-исследовательская деятельность) изучается с 1 по 4 класс по 1 ч. в не-

делю. 

В 1 классе  отводится по 33 ч. в год; во 2 - 4 классах - по 34ч. в год. 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов.  

  

Классы  1 2 3 4 Всего  

Кол-во часов в неделю 1 1 1 1 4 

Кол-во часов за год 33 34 34 34 135 

 

Ожидаемые предметные результаты 

К концу изучения курса дети должны знать: 

 значение своего имени и фамилии; 

 знать своих предков, об их занятиях, увлечениях; 

 иметь представление о профессиях своих родителей; 

 иметь представления об истории возникновения своей улицы, своей 

школы, своего города; 

 иметь представление о творческих людях своего города;  

 иметь представление о растениях нашего края и животных нашего края;  

 знать правила поведения в природе; 

 знать национальный состав своего края, обычаи предков, игры, праздники. 

Уметь: 

 уметь рассказывать и представлять свою семью; 

 уметь составлять рассказ о своей школе; 

 уметь уважать старших и помогать им; 

 уметь играть в народные игры; 

 уметь распознавать растения, животных, птиц нашей местности; 

 уметь соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

 уметь самостоятельно собирать материал и творчески представлять его 

перед своими одноклассниками. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной дей-

ствительности; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

 эстетические чувства на основе знакомства с культурой, природой города и края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформиро-

ваны следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные):  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности по критериям; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других субъектов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с ис-

пользованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том; 

 числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Данная программа предоставляет возможность планомерно достигать ожидае-

мых воспитательных результатов разного уровня исторической и краеведческой дея-

тельности: 

 Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, по-

нимания социальной реальности и повседневной жизни) - 1 класс. 

Обучающиеся узнают о достопримечательностях родного города, постигают этику 

поведения в музее, читальном зале, расширяют представление о себе как о жителе Орен-

бургской области. 

Результаты второго уровня (получение школьниками опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества) - 2, 3 класс. 

Дети знакомятся с окружающим их социальным миром и с жизнью людей, встреча-

ются с очевидцами исторических событий, представителями музеев, библиотек и других 

предприятий. Важным становится развитие ценностных отношений к  своей малой Ро-

дине, её природе, истории и культуре, населяющим её народам, героическим страницам 

её прошлого. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятель-

ного социального действия) - 4-й класс. 

Учащиеся приобретают знания о памятниках истории и культуры, о традициях па-

мяти событий Великой Отечественной войны; опыт исследовательской и проектной дея-

тельности, осуществляют благотворительную деятельность. Они имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе и опыт участия 

в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту житель-

ства. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, педагогов школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-лич-

ностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочте-

ния и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

 Формы подведения итогов 

Формы подведения итогов реализации данной программы: 

 участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального), 

 участие в социальных акциях,  

 выставки рисунков; 

 защита проектов; 

 создание и пополнение папки «История моей семьи»; 

 выпуски тематических стенгазет, оформление тематических выставок; 

 оформление страниц Портфолио ученика. 

 конференции  (участие  обучающихся в классных, школьных  мероприятиях) и т.п. 

 

Содержание программы 

 

Программа содержит три  основных раздела: «Моя маленькая родина. Наш район, наш 

город», «Наша область», «Люди нашего края».  Каждый раздел поделен на темы, которые 

ежегодно будут расширяться  и конкретизироваться в соответствии с возрастными особен-

ностями обучающихся начальной школы.  Таким образом, программа дает материал по 

«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на бо-

лее высоком уровне.  

 

№ темы Название темы Всего часов 

  1. Моя маленькая родина. Наш район, наш город. 64 

  2. Наша область  53 

  3. Люди нашего края 14 

  4. Итоговое занятие 4 

 Итого 135  

 

Широко используются местные ресурсы: культурные учреждения и предприятия го-

рода, историко-краеведческий музей, памятные места. Практическая направленность про-

граммы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности. 

 Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой ро-

дине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живешь, району, 

области. Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, достопри-

мечательности города, района). Содержание раздела содействует формированию практиче-

ских умений ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой адрес, найти 

нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых. Программа  предпо-

лагает формирование первичных понятий об истории, достопримечательностях города и 

Оренбургской области, о богатстве растительного и животного мира.      

В рамках реализации программы в каждом классе проводятся экскурсии по туристи-

ческим маршрутам посещения исторических и географических памятников, достоприме-

чательных мест города, Оренбургского района, области.         

 

Тематическое планирование программы «Моё Оренбуржье»  

 

1 класс - 33 ч 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Содержание занятия (теория 

и практика) 

Форма орга-

низации дея-

тельности 

1 Введение. Что изучает кра-

еведение. Понятия Родина, 

малая родина. 

1 Знакомство с особенно-

стями курса, формами заня-

тий, правилами безопасного 

поведения на занятиях. 

Знакомство с понятиями 

«Родина», «Малая родина» 

Беседа 

(презентация) 

2 «Моя школа» 1 Знакомство со зданием 

школы 

Экскурсия 

3-4 Традиции школы 2 Знакомство с традициями 

школы 

 

5-7 «Улицы моего города» 3 Знакомство с городом и его 

растительным миром. 

Экскурсия 

8-9 История возникновения 

моего города 

2 Знакомство с историей го-

рода Оренбурга 

Беседа 

10- 

12 

Моя улица. 3 Работа над творческим про-

ектом «На свете много улиц 

разных». 

Групповая 

работа 

13- 

15 

Я, ты, он, она вместе друж-

ная семья. 

3 Представление визитной 

карточки своей семьи. 

 

16-17 Заглянем в семейный аль-

бом 

 

2 Составление фото-рассказа 

о своей семье, презентаций 

 

18 Школьная библиотека 1 Знакомство со школьной 

библиотекой. 

Экскурсия 

19 

20 

Модельная библиотека 2 Знакомство с модельной 

библиотекой 

Экскурсия 

21 

22 

Школьный музей 2 Знакомство со школьным 

музеем 

Экскурсия 

23 

24 

Почта 2 Знакомство с почтой Экскурсия 

25 

30 

Все работы хороши, выби-

рай на вкус. 

6 Знакомство с профессиями 

своих родителей. Встречи с 

родителями. Конкурс рисун-

ков о профессиях своих ро-

дителей. 

Творческие 

работы, бе-

седы 

31 

32 

Мой вклад в процветание 

моего города. 

2 Операции «Чистый школь-

ный двор» 

Субботник 

33 Мой край 1 Итоговое занятие Викторина 

 

2 класс - 34 ч 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Содержание занятия (теория и 

практика) 

Форма органи-

зации деятель-

ности 

1-2 Оренбургская область 

на карте России. 

2 Знакомство с географическом 

положением Оренбургской 

области. Знакомство с картой 

Просмотр ви-

деофильма 
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и историей образования Орен-

бургской области. 

3-4 Оренбург-столица 

Оренбургской области. 

2 Знакомство с историей обра-

зования Оренбурга с его исто-

рическими и культурными до-

стопримечательностями. 

Просмотр пре-

зентации 

5-6 

Символика 

Оренбургской области - 

Герб, Флаг, гимн. Исто-

рия их создания. 

2 Знакомство с выставочными 

стендами школы «Симво-

лика» Знакомство с историей 

создания государственной 

символики. 

Беседа, презен-

тация. 

7-8 Оренбургская земля - 

ростки и корни. 

2 Познакомить с историей воз-

никновения Оренбургского 

района 

Беседа, презен-

тация. 

 

9 

10 

Символика Оренбург-

ского района и города 

Оренбурга- герб, гимн, 

флаг. Истрия их созда-

ния. 

2 Знакомство с выставочными 

стендами школы «Симво-

лика» Знакомство с историей 

создания символики Орен-

бургского района и города 

Оренбурга» 

Просмотр пре-

зентации «Сим-

волика Орен-

бургского рай-

она и города 

Оренбурга» 

11 12 

 

Создание символики го-

рода Оренбурга 

2 Творческая деятельность по 

составлению символики го-

рода Оренбурга 

Творческая ра-

бота в группах 

13  Жизнь и творчество по-

этов края 

1 Знакомство с жизнью и твор-

чеством поэтов края  

Беседа, презен-

тация. 

14 Жизнь и творчество по-

этов края 

1 Знакомство с жизнью и твор-

чеством поэтов края 

Беседа, презен-

тация. 

15 16 Религиозные праздники. 

Рождество Христово. 

2 Знакомство с историей Рож-

дества, с особенностью его 

празднования в родном крае. 

Беседа. Про-

смотр фильма 

«Рождество 

Христово» 

Праздник. 

17- 

20 

«Зимние забавы» 4 Разучивание подвижных игр 

на свежем воздухе. Наблюде-

ние в природе. 

Экскурсия в 

зимний парк. 

Подвижные 

игры 

21 

22 

Широкая масленица. 2 Знакомство с историей празд-

ника «Масленица», с особен-

ностью его празднования в 

родном краю. Подготовка к 

проведению праздника. 

Беседа. Про-

смотр видео-

фильма «Широ-

кая масленица» 

23 

24 

Народные песни 2 Знакомство с разнообразием 

народных песен родного края. 

Разучивание русских народ-

ных песен. 

Круглый стол с 

приглашением  

музыкального 

руководителя  

школы 

25 

26 

Благовещение. 2 Знакомство с историей празд-

ника, с особенностью его 

празднования в родном крае. 

Изготовление 

птичек из солё-

ного теста. 

27- 

29 

Игры наших дедушек и 

бабушек. 

3 Индивидуальная исследова-

тельская деятельность «Ин-

Круглый стол с 

приглашением 
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тервью» Знакомство и разучи-

вание игр, в которые играли 

предки. 

бабушек и деду-

шек» 

30- 

33 

Труд людей нашего го-

рода. 

4 Знакомство с занятиями лю-

дей родного края. Знакомство 

с жителями города, которые 

прославили своим трудом 

наш край. 

Экскурсии: пе-

карня, боль-

ница, магазины. 

34 Мой край 1 Итоговое занятие Викторина 
 

3 класс - 34 часа 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Содержание занятия (теория и 

практика) 

Форма органи-

зации деятель-

ности 

1-3 Моя семья в годы ВОВ 3 Индивидуальная исследова-

тельская поисковая работа по 

сбору информации о своей се-

мье в годы ВОВ, о своих ге-

роях. 

Исследователь-

ская 

деятельность 

 

4-5 Вечная память героям. 2 Знакомство с жизнью села в 

годы ВОВ, с Книгой Памяти 

погибших героев. 

Экскурсия. 

6 
Конкурс рисунков 

«Война глазами детей» 
1 

Индивидуальная работа. Конкурс 

7- 

10 

Красная книга Орен-

бургской области. 

3 Знакомство с Красной книгой. Беседа, презен-

тация, проект. 

11 

12 

 

 

Водоемы родного края. 

Природные памятники 

города. 

2 

 

 

 

Знакомство с водоемами. 

Беседа, презен-

тация, экскур-

сии. 

13 

14 

Стихи о родном крае. 
2 Чтение стихотворений о род-

ном крае. 

Конкурс 

15-17 

 

 

Труд людей нашего го-

рода. 

3 

 

 

 

 

Знакомство с занятиями лю-

дей родного края. Знакомство 

с жителями города, которые 

прославили своим трудом 

наш край 

Экскурсия. 

Круглый стол с 

приглашением   

18-21 

 

 

Памятники природы 

края. 

 

4 

 

Знакомство с природными па-

мятниками края.  

Беседа, презен-

тация, экскур-

сии. 

Исследователь-

ская 

деятельность 

22 23 

 

 

Экологические про-

блемы рек и родников 

своей местности. 

2 Изучение проблем водоемов 

Оренбургской области. 

Беседа, экскур-

сия на р.Сак-

мара 

24 

25 

Опасные явления в при-

роде. 
2 Знакомство с правилами пове-

дения в природе. 

Круглый стол. 

26- 

28 

Лекарственные 3 Знакомство с лекарственными 

растениями края 

Заочная экскур-

сия, проекты. 
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растения 

2-9 

31 

«Моя малая родина» 3 Представление творческих 

работ по выбору обучаю-

щихся. 

Творческие ра-

боты. 

32 

33 

Мой вклад в процвета-

ние моего города. 

2 Операции «Чистый школьный 

двор». 

Субботник 

34 Мой край. 1 Итоговое занятие. Викторина 
 

4 класс - 34 ч 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Содержание занятия (теория и 

практика) 

Форма органи-

зации деятель-

ности 

1-2 Погода и климат 

Оренбургской обла-

сти. 

2 Знакомство с сезонными измене-

ниями в природе, климатом и по-

годой в нашем крае, влиянием 

климата на труд и здоровье лю-

дей. 

Беседа, презен-

тация. 

3-6 Население 

Оренбургской обла-

сти. 

4 Знакомство с коренными жите-

лями области, многообразием 

национальности, численностью 

населения, с национальными ко-

стюмами. 

Беседа с пригла-

шением гостей 

разных нацио-

нальностей 

7- 

10 

Зелёная аптека Орен-

бургской области. 

4 Знакомство с лечебными расте-

ниями. Правилами сбора лечеб-

ных трав. Знакомство с видами 

растений, нуждающимися в осо-

бой охране. Красная книга Орен-

бургской области. 

Экскурсия в 

природу, работа 

в библиотеке. 

11- 

14 

Животный мир 

Оренбургской обла-

сти. 

4 Знакомство с разнообразием жи-

вотного мира. Выявление отри-

цательного влияния деятельно-

сти человека на животных. Зна-

комство с заповедниками Орен-

бургской области. 

Беседа, презен-

тация. 

15- 

18 

Водоёмы нашего 

края. 

4 Знакомство с водоёмами Орен-

бургской области. Выявление 

экологических проблем. Охрана 

и восстановление водоёмов. 

Беседа, презен-

тация. 

19-22 

 

 

 

Природные ресурсы 

Оренбургской обла-

сти. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с полезными ископа-

емыми области. Основные свой-

ства полезных ископаемых. 

 

 

Работа с физи-

ческой картой и 

образцами по-

лезных ископае-

мых Оренбург-

ской области. 

24- 

27 

Промышленность 

Оренбургской обла-

сти. 

4 Знакомство с крупными пред-

приятиями области. Выявление 

практического значения пред-

приятий для области и страны. 

Влияние предприятий на окру-

жающую среду. 

Заочные экскур-

сии на крупные 

предприятия 

Оренбургской 

области 
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28- 

30 

Экология 

Оренбургской обла-

сти. 

3 

Выявление экологических про-

блем Оренбургской области. 

Влияние загрязнения окружаю-

щей среды на человека. Решение 

задач по экологии. 

Создание про-

екта «Экологи-

ческие про-

блемы «Орен-

бургской обла-

сти» 

31- 

33 

Культурные центры 

области. 

3 Посещение Культурного ком-

плекса «Национальная деревня, 

заочные экскурсии в музеи г. 

Оренбурга 

Экскурсия  

 

 

34 Мой край. 1 Итоговое занятие. Викторина 

 
 

1.1.5 Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» (спортивно-

оздоровительная деятельность) 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительная дея-

тельность) «Азбука здоровья» составлена в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и включает в 

себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ. Данная про-

грамма является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучаю-

щихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся (вариант 2.1). 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» направлена на нивелирова-

ние следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки 

и трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного процесса, адап-

тация первоклассников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осу-

ществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; ос-

новных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоциональ-

ного состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; формировать у обучающихся  не-

обходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у обучающихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 



 

196 
 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

2. Обучение:  

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здо-

ровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

 Общая характеристика программы 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному оздоровительному  

направлению   «Азбука здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Все  заня-

тия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, про-

должительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Азбука здо-

ровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

 первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерно-

стей здорового образа жизни; 

 второй - поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения. 

Принципы построения программы: 
Данная программа позволяет реализовать в школьной практике принципы государ-

ственной политики и общие требования к содержанию образования в Законе «Об образова-

нии». 

Принцип научности - в основе которого содержится анализ статистических медицин-

ских исследований по состоянию здоровья школьников. 

Принцип доступности - определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников.  

Принцип системности -  определяет взаимосвязь и целостность   содержания, форм и 

принципов предлагаемого курса.  

Принцип сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого пони-

мания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи зна-

ний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет пе-

рейти к освоению нового, и опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала. Систематически проводимые формы организации познавательной де-

ятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучат обучающихся 

постоянно соблюдать оздоровительно воспитательный режим. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В ре-

зультате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. Характер 

элементов деятельности пожжет проявляться в изменении упражнений и условий их вы-

полнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий. 

Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного 

обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий всестороннего образо-

вания ребёнка. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности обучающихся, педагог всесторонне 

развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учётом уровня инди-

видуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния здоро-

вья, намечают пути совершенствования умений и навыков. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоров-

ления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования 
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нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики оздоровле-

ния. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что улучшает подго-

товленность ученика к каждому последующему этапу обучения. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных воз-

можностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий. 

Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным исполь-

зованием форм привлечения органов чувств к процессу познания. Принцип наглядности 

направлен для связи чувственного восприятия с мышлением. 

Принцип активности – предполагает в обучающихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует развитию 

психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и 

направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое – развитие личности ребёнка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

Принцип формирования ответственности у обучающихся за своё здоровье и здоро-

вье окружающих людей.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у обучающихся негативного отношения 

к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Обеспечение мотивации 

    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

Основные виды деятельности обучающихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической дея-

тельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные 

виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно 

стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность 

и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней работо-

способности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздорови-

тельного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать 

настоящим уроком «здравотворчества». 

Описание места занятий по внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
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«Азбука здоровья» входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний учебного плана начального общего образования для слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся. 

В соответствии с учебным планом программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья»  изучается с 1 по 4 класс по 1 ч. в не-

делю. 

В 1 классе  отводится по 33 ч. в год; во 2 - 4 классах - по 34 ч. в год. 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов.  

  

Классы  1 2 3 4 Всего  

Кол-во часов в неделю 1 1 1 1 4 

Кол-во часов за год 33 34 34 34 135 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы « Азбука здоровья» 

Одним из результатов преподавания программы «Азбука здоровья » является решение 

задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками 

системы ценностей.  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реали-

зуется в бережном отношении к другим людям и к  природе.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира частью живой и  неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пережива-

ние чувства  красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богат-

ства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-

ствованию, важность и необходимость соблюдения  здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей  человеческой способности любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и об-

разовательной среды, обеспечивающей преемственность  культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами,  правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

 

Планируемые результаты реализации курса «Азбука здоровья» 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, исходим из того, что он пред-

ставляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенству-

ется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный ре-

зультат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению ко-

торого должна максимально способствовать школа. 
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Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образователь-

ного учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведом-

ленность,  применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициатив-

ным, добросовестным, заботливым, аккуратным, правдивым, креативным, инициативным, 

чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать лич-

ное и общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на ступени начального общего образования реша-

ются следующие задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по оздоровитель-

ному направлению «Азбука здоровья» целям и задачам основной образовательной про-

граммы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от 

ее реализации в педагогической практике. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обу-

чающихся, формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего образо-

вания по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в про-

цессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 Результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здоро-

вого и безопасного образа жизни являются: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества;  сформированность  основ российской, 

гражданской идентичности. 

Личностными результатами   программы внеурочной деятельности по общекультур-

ному  направлению «Азбука здоровья»  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по об-

щекультурному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД): 

    1. Регулятивные УУД: 
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 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией, учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учеб-

нике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

        Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, про-

изойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприя-

тия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта вза-

имодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

Содержание  программы 

1 класс 
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На первом году обучения учащиеся узнают, как  заботиться об органах чувств, пра-

вильно ухаживать за зубами, руками и ногами; учатся правильному  питанию, узнают, как 

сон сделать полезным, знакомятся с правилами поведения в школе, обучаются искоренять 

свои вредные привычки не только на теоретических занятиях, но и в играх.  

Дружи с водой (2 ч)  Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств (5 ч)  Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши 

слышали. Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 

Уход за зубами (3 ч)  Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохра-

нить улыбку красивой. 

Уход за руками и ногами (1 ч)  «Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться (2 ч)  Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Здоровая Пища для всей семьи. 

Как сделать сон полезным (1 ч)  Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе (2 ч)  Как настроение? 

Настроение после школы (1 ч)  Я пришёл из школы. 

Поведение в школе (2 ч)  Я – ученик. 

Вредные привычки (2 ч) 

Мышцы, кости и суставы (2 ч)  Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

Как закаляться (2 ч)  Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде (1 ч)  Правила безопасности на воде. 

Народные игры (2 ч) 

Подвижные игры (3ч) 

Доктора природы (2 ч) 

 

Формы работы в первом классе:  

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 

Тематическое планирование  

 

1класс (33 ч) 

 

№ Тема занятия Количество ча-

сов 

1. Дружи с водой. 2 

2. Забота об органах чувств. 4 

3. Уход за зубами. 3 

4. Уход за руками и ногами. 1 

5. Уход за руками и ногами. 1 

6. Забота о коже. 2 

7. Как следует питаться. 2 

8. Как сделать сон полезным. 1 

9. Настроение в школе. 1 

10. Настроение после школы 1 

11. Поведение в школе 1 

12. Вредные привычки. 2 

13. Мышцы, кости и суставы. 2 

14. Как закаляться. 1 
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15. Как правильно вести себя на воде. 1 

16. Народные игры. 2 

17. Подвижные игры. 4 

18. Доктора природы. 2 

Всего: 33 ч 

 

Тематический план с определением основных видов деятельности 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

1 Советы доктора 

Воды. 

1 Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по стихо-

творению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Со-

веты доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

 

2 Друзья Вода и 

мыло 

1 Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. За-

учивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наобо-

рот». Творческая работа. 

3 Глаза – главные 

помощники чело-

века. 

1 Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со све-

том. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». Пра-

вила бережного отношения к зрению. 

4 Подвижные игры 1 Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем 

воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-

беги!»  

5 Чтобы уши слы-

шали. 

1 Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздорови-

тельная минутка. Правил сохранения слуха. 

6 Почему болят 

зубы. 

1 Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  

Знакомство с доктором Здоровые Зубы. Упражнение 

«Держи осанку». Творческое рисование. 

7 Чтобы зубы были 

здоровыми. 

1 Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражне-

ние «Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. За-

чем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучи-

вание стихотворение. Тест. 

8 Как сохранить 

улыбку красивой? 

1 Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». 

Встреча с доктором Здоровые Зубы. Практические заня-

тия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить 

зубы». Творческая работа.  

9 «Рабочие инстру-

менты» человека. 

1 Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговор-

ками. Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто 

больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая ра-

бота. 

10 Подвижные игры. 1 Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не про-

пусти мяч». 

11 Зачем человеку 

кожа. 

1 Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. 

Проведение опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка «Солнышко».  Правила  ухода за кожей.  

12 Надёжная защита 

организма. 

1 Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая 

работа.     Оздоровительная минутка. Работа по таблице 

«Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

13 Если кожа повре-

ждена. 

1 Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или 

нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд души». Практи-

ческая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

14 Подвижные игры. 1 Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакал-

ками, «Весёлая эстафета», «Поезд». 

15 Питание – необ-

ходимое условие 

1 Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с 

доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки «Гора». 
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для жизни чело-

века. 

Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Про-

должи сказку».  

16 Здоровая пища 

для всей семьи. 

1 Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра 

«Угадайка». Проведение опыта. Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». 

Золотые правила питания. 

17 Сон – лучшее ле-

карство 

1 Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение 

правил здоровья Анализ ситуации. Оздоровительная ми-

нутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна 

«Плохо – хорошо».  

18 Как настроение? 1 Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. 

Упражнение «Азбука волшебных слов. Тест.   

19 Я пришёл из 

школы. 

1 Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение 

«Любишь – не любишь», Рассказ учителя. Оздоровитель-

ная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рас-

сказ».  

20 Подвижные игры 

по выбору детей. 

1 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра 

«Знаешь ли ты правила?» Творческая работа «Придумай 

правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержа-

нию рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гарде-

робе», «В столовой».  

21 Я – ученик.   2  Оздоровительная минутка «Упражнения животных». 

Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая работа «При-

думай правила». 

22 Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию расска-

зов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В сто-

ловой».  

23 Вредные при-

вычки. 

2 Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоро-

вительная минутка «Деревце». Анализ ситуации. 

24 Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! 

Практическая работа в парах.   

25 Подвижные игры. 1 Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «За-

падня». 

26 Скелет – наша 

опора. 

1 Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная 

минутка «Самомассаж ушей». Это интересно. Правила 

первой помощи. 

27 Осанка – строй-

ная спина! 

1 Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! 

Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила 

для поддержания правильной осанки. Практические 

упражнения. 

28 Если хочешь быть 

здоров. 

1 Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровитель-

ная минутка. Практическая работа. Творческая работа. 

Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…»  

29 Правила безопас-

ности на воде. 

1 Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на 

воде. Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация дви-

жений пловца. 

30 Подвижные игры. 1 По выбору обучающихся. 

31 Весёлые старты. 1 Командные соревнования. 

32-33 Обобщающие за-

нятия «Доктора 

здоровья». 

2 Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоро-

вый человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хо-

рошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка Здо-

ровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 

Итого:  33 ч 

 

Ожидаемые результаты  
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Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Объяснять положитель-

ные и отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных поступ-

ков.  Формулировать са-

мому простые правила 

поведения в природе. 

Испытывать любовь  к 

красоте родной природы. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, ис-

кать средства её осу-

ществления. 

 

Предполагать, какая 

информация необхо-

дима. 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, аргу-

ментируя её. 

Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами. 

 

 

2 класс  

На втором году обучения  учащиеся знакомятся  с правилами безопасного поведения 

в доме, на улице, в транспорте, на воде;  обучаются правилам обращения с огнём;  как 

уберечься от поражения электрическим током; уберечься от порезов, ушибов, переломов. 

Обучаются правилам оказания  первой медицинской помощи. 

 

Содержание  программы 

Почему мы болеем (3 ч)  Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней (2 ч)  Как организм помогает себе 

сам.   Здоровый образ жизни. 

Кто нас лечит (1 ч)  Какие врачи нас лечат. 

Прививки от болезней (2 ч)  Инфекционные болезни. Прививки от болезней. 

Что нужно знать о лекарствах (2 ч)  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя ап-

течка. 

Как избежать отравлений (2 ч)  Отравление лекарствам Пищевые отравления. 

Безопасность при любой погоде (2 ч)  Если солнечно и жарко  Если на улице дождь 

и гроза. 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте (2 ч) Опасность в 

нашем доме Как вести себя на улице. 

Правила безопасного поведения на воде (1 ч)  Вода – наш друг. 

Правила общения с огнём (1 ч)  Чтобы огонь не причинил вреда. 

Как уберечься от поражения электрическим током (1 ч)  Чем опасен электриче-

ский ток. 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов (1 ч)  Травмы. 

Как защититься от насекомых (1ч) 
Укусы насекомых. 

Предосторожности при обращении с животными (1 ч) 
Что мы знаем про кошек и собак. 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом (2 ч) 
Отравление ядовитыми веществами. 

Отравление угарным газом. 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обмороже-

ниях (2 ч) 
Как помочь себе при тепловом ударе. 

Как уберечься от мороза. 

Первая помощь при травмах (3 ч) 
Растяжение связок и вывих костей. 

Переломы. 

Если ты ушибся и порезался. 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос (1 ч) 
Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее. 
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Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек (1 ч) 
Укусы змей. 

Сегодняшние заботы медицины (3 ч) 
Расти здоровым. 

Воспитай себя. 

Я выбираю движение. 

Формы работы во втором классе:  

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины                                 

Тематическое планирование  

2 класс (34 ч) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Почему мы болеем. 3 

2. Кто и как предохраняет нас от болезней. 2 

3. Кто нас лечит. 1 

4. Прививки от болезней. 2 

5. Что нужно знать о лекарствах. 2 

6. Как избежать отравлений. 2 

7. Безопасность при любой погоде. 2 

8. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. 2 

9. Правила безопасного поведения на воде. 1 

10. Правила обращения с огнём. 1 

11. Как уберечься от поражения электрическим током. 1 

12. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 1 

13. Как защититься от насекомых. 1 

14. Предосторожности при обращении с животными. 1 

15. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, 

газом. 

2 

16. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожо-

гах и обморожении. 

2 

17. Первая помощь при травмах. 3 

18. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 1 

19. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. 1 

20. Сегодняшние заботы медицины. 3 

Всего – 34 ч 

 

Тематический план с определением основных видов деятельности 

 
№п/

п 
Наименова-

ние раздела 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема заня-

тия 

 УУД Содержание занятия 

1-3 Почему мы 

болеем 

 

3 Разные при-

чины болез-

ней. 

1. Регулятивные 

УУД:  

 Определять и фор-

мулировать цель де-

Повторение девиза «Уро-

ков здоровья». Анализ 

стихотворения. Оздорови-

тельная минутка. Повто-

рение мудрых слов. 
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Признаки не-

которых бо-

лезней 

ятельности на заня-

тие с помощью учи-

теля.  

 

 Проговаривать по-

следовательность 

действий на занятие.  

 

 Учить высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстра-

цией, учить рабо-

тать по предложен-

ному учителем плану.  

Анализ ситуации в стихо-

творении С. Михалкова 

«Грипп». Оздоровитель-

ная минутка. Игра – сорев-

нование «Кто больше 

знает?». Практическая ра-

бота по составлению пра-

вил «Как помочь боль-

ному?» 

Как ваше здо-

ровье? 

Игра- соревнование «Кто 

больше знает?». Тест 

«Твоё здоровье», Оздоро-

вительная минутка. Прак-

тическая работа «Помоги 

себе сам». 

 

4-5 Кто и как 

предохраняет 

нас от болез-

ней. 

2 Организм- 

сам себе по-

мощник. 

 

 

 Средством формиро-

вания этих действий 

служит технология 

проблемного диалога 

на этапе изучения но-

вого материала.  

 

Повторение причин бо-

лезни. Рассказ учителя. 

Режим дня. Оздоровитель-

ная минутка. Тест «Уме-

ешь ли ты готовить 

уроки?». Составление па-

мятки «Как правильно го-

товить уроки». 

Здоровый об-

раз жизни. 

Встреча с докторами Здо-

ровья. Повторение правил. 

Анализ ситуации. Игра 

«Вставь словечко». Оздо-

ровительная минутка. 

Мудрые слова доктора 

Свежий Воздух. 

6 Кто нас лечит. 

 

1 Какие врачи 

нас лечат. 

 

 Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на занятие.  

 

Повторение составляю-

щих здорового образа 

жизни. Беседа по теме. 

Оздоровительная ми-

нутка. Анализ ситуации. 

Самоанализ здоровья. 

7-8 Прививки от 

болезней. 

 

2 Инфекции и 

болезни. 

Словарная работа. Игра – 

соревнование «Кто 

больше знает?». Оздоро-

вительная минутка. Ана-

лиз ситуации в стихотво-

рении С. Михалкова «Под-

нялась температура…» 

Прививки от 

болезней. 

Средством формиро-

вания этих действий 

служит технология 

оценивания образова-

тельных достижений 

(учебных успехов).  

Анализ ситуации в стихо-

творении С.Михалкова 

«Прививка». Оздорови-

тельная минутка. Игра 

«Полезно – вредно». 

9-10 Что нужно 

знать о лекар-

ствах. 

2 Как выбрать 

лекарства. 

 

Игра «Кто больше знает?» 

Беседа «Из чего получают 

лекарства». Словарная ра-

бота. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации 

в стихотворении С. Ми-

халкова. 
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Домашняя ап-

течка. 
2. Познавательные 

УУД:  
 Делать предвари-

тельный отбор источ-

ников информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в 

словаре).  

Добывать новые зна-

ния:   

Игра «Светофор здоро-

вья». Анализ ситуации. Ра-

бота над стихотворением 

С. Михалкова «Для боль-

ного человека…» Аптека 

дома. Оздоровительная 

минутка. Это полезно 

знать!  

11-

12 

Как избежать 

отравлений. 

 

2 Лекарствен-

ные отравле-

ния 

Беседа по теме. Игра – со-

ревнование «Кто 

больше?» Оздоровитель-

ная минутка. Признаки ле-

карственного отравления. 

Помоги себе сам! Практи-

ческая работа. 

Пищевые 

отравления. 
находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на занятие.  

Перерабатывать по-

лученную информа-

цию: делать выводы 

в результате совмест-

ной работы всего 

класса.  

Повторение признаков ле-

карственного отравления. 

Оздоровительная ми-

нутка. Признаки пищевого 

отравления. Составление 

памятки "Первая помощь 

при отравлениях". 

13-

14 

Безопасность 

при любой по-

годе. 

 

2 Солнце – наш 

друг? 

 

Повторение правил пове-

дения при пищевом отрав-

лении. Беседа по теме. 

Анализ ситуации в стихо-

творении С. Михалкова 

«Забыла Таня про обед…» 

Оздоровительная ми-

нутка. Признаки солнеч-

ного ожога. Практическая 

работа «Помоги себе 

сам!» 

На улице 

дождь и 

гроза. 

составлять рассказы 

на основе простей-

ших моделей (пред-

метных, рисунков, 

схематических ри-

сунков, схем); 

Повторение правил. Бе-

седа по картине К. Маков-

ского «Дети, бегущие от 

грозы». Правила поведе-

ния при грозе. Оздорови-

тельная минутка. Помоги 

себе сам! 

15-

16 

Правила без-

опасного по-

ведения в 

доме, на 

улице, 

в транспорте. 

 

2 Опасности  в 

нашем  доме. 

 

находить и формули-

ровать решение за-

дачи с помощью про-

стейших моделей 

(предметных, рисун-

ков, схематических 

рисунков).  

 

Средством формиро-

вания этих действий 

служит учебный ма-

териал и задания 

учебника, ориентиро-

ванные на линии раз-

вития средствами 

предмета.  

Анализ ситуации в стихо-

творении Э. Успенского 

«Мама приходит с ра-

боты…» Правила безопас-

ного поведения в доме. 

Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Светофор 

здоровья».  

  Правила пове-

дения на 

улице. 

Правило перехода улицы в 

местах, где нет светофора. 

Игра «Светофор здоро-

вья». Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуа-

ции. Заучивание слов. 

Правила безопасности по-

ведения в транспорте. 
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17 Правила без-

опасного по-

ведения на 

воде. 

 

1 Вода – наш 

друг. 
3. Коммуникатив-

ные УУД:  

 

 

Умение донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного пред-

ложения или неболь-

шого текста).  

 

Встреча с доктором Вода. 

Правила поведения на 

воде. Обсуждения стихо-

творения И. Емельянова. 

Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Светофор 

здоровья». Когда опас-

ность рядом.  

 

18 Правила обра-

щения с ог-

нём. 

 

1 Чтобы огонь 

не причинил 

вреда. 

Повторение правил пове-

дения на воде. Беседа 

«Чем опасен огонь?» Игра 

«Светофор здоровья». Об-

суждение ситуаций. Оздо-

ровительная минутка. 

Правила поведения при 

пожаре в доме. Практиче-

ская работа «План эвакуа-

ции при пожаре». 

19 Как уберечься 

от поражения 

электриче-

ским током. 

 

1 Чем опасен 

электриче-

ский ток. 

Слушать и пони-

мать речь других.  

 

Средством формиро-

вания этих действий 

служит технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог).  

 

 

 

 

 

 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую: 

Повторение правил пове-

дения при пожаре в доме. 

Рассказ учителя. Словар-

ная работа. Первая по-

мощь пострадавшему. 

Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Светофор 

здоровья».  

20 Как уберечься 

от порезов, 

ушибов, пере-

ломов. 

 

1 Травмы. Виды травм. Оказание 

первой помощи при поре-

зах, ушибах, переломах 

(практическая работа в па-

рах). Оздоровительная ми-

нутка. Заучивание слов. 

21 Как защи-

титься от 

насекомых. 

 

1 Укусы  насе-

комых. 

Беседа по теме. Анализ си-

туации в стихотворении С. 

Михалкова «Вдруг  какой 

– то страшный зверь…» 

Признаки аллергии. По-

моги себе сам. Оздорови-

тельная минутка. Словар-

ная работа. Заучивание 

слов 

22 Предосторож-

ности при об-

ращении с 

животными. 

 

1 Про собак и 

кошек. 

Совместно договари-

ваться о правилах об-

щения и поведения в 

школе и следовать 

им.  

 

 

 

 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, ис-

полнителя, критика).  

 

Беседа о домашних живот-

ных. Обсуждение стихо-

творения. Правила обра-

щения с животными. 

Оздоровительная ми-

нутка. Составление пра-

вил. Это интересно!  

23-

24 

Первая по-

мощь при 

отравлении 

жидкостями, 

пищей, па-

рами, газом 

2 Отравление 

ядовитыми 

веществами. 

 

Виды отравлений. Игра – 

соревнование «Кто 

больше знает?» Рассказ 

учителя. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор 

здоровья». Признаки 

отравления ядовитыми ве-
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ществами. Словарная ра-

бота. Первая помощь при 

отравлениях.  

Отравление 

угарным га-

зом.  

 

Средством формиро-

вания этих действий 

служит организация 

работы в парах и ма-

лых группах (в при-

ложении представ-

лены варианты про-

ведения занятий).  

Беседа по теме. Заучива-

ние слов. Оздоровитель-

ная минутка. Признаки 

отравления угарным га-

зом.  Помоги себе сам (со-

ставление правил). Игра 

«Вставь пропущенные 

слова».  

25-

26 

Первая по-

мощь при пе-

регревании и 

тепловом 

ударе, при 

ожогах и об-

морожении. 

 

2 Помочь себе 

при тепловом 

ударе. 

 

 Признаки теплового 

удара. Оздоровительная 

минутка. Помоги себе сам! 

Игра «Светофор здоро-

вья». 

Как уберечься 

от мороза. 

 Работа с отрывком из 

сказки С. Михалкова «Мо-

роз и морозец». Признаки 

обморожения. Оздорови-

тельная минутка. Состав-

ление правил. Игра «По-

лезно – вредно».  

27-

29 

Первая по-

мощь при 

травмах. 

 

3 Растяжения 

и вывихи. 

 Повторение «Какие бы-

вают травмы». Рассказ 

учителя. Признаки растя-

жения связок и вывиха ко-

стей. Оздоровительная 

минутка. Практическая ра-

бота в группах.  

Переломы. 

 

 Виды переломов. Знаком-

ство с правилами. Оздоро-

вительная минутка. Прак-

тическая работа в парах 

Если ты 

ушибся или 

порезался. 

 Анализ ситуации в стихо-

творении С. Михалкова 

«Таня пальчик нако-

лола…» Оздоровительная 

минутка. Помоги себе сам! 

Словарная работа. Прак-

тическая работа в парах.  

30 Первая по-

мощь при по-

падании ино-

родных тел 

в глаз, ухо, 

нос. 

 

1 Если в глаз, 

ухо, нос или 

горло попало 

инородное 

тело.   

 

Оздоровительные 

результаты про-

граммы внеурочной 

деятельности: 

осознание обучаю-

щимися необходимо-

сти заботы о своѐм 

здоровье и выработки 

форм поведения, ко-

торые помогут избе-

жать опасности для 

жизни и здоровья, а 

значит, произойдет 

уменьшение пропус-

Беседа по теме. Если 

соринка попала в глаз. 

Оздоровительная ми-

нутка. Когда крошка по-

пала в горло. Если что-то 

попало в ухо. Отгадыва-

ние кроссворда «Органы». 

 

31 Первая по-

мощь при 

укусах насе-

комых, змей. 

 

1 Если укусила 

змея. 

Работа в онлайн энцикло-

педии: Это интересно! 

Признаки укусы змеи. 

Оздоровительная ми-

нутка. Первая помощь при 

укусе змеи. Отгадывание 

кроссворда. 
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32-

34 

Сегодняшние 

заботы меди-

цины. 

 

3 Я здоровье бе-

регу. 

 

ков по причине бо-

лезни и произойдет 

увеличение числен-

ности обучающихся,   

Беседа о неизлечимых бо-

лезнях века. Оздорови-

тельная минутка. Решение 

задач. 

Здоровый об-

раз жизни. 

 

посещающих спор-

тивные секции и 

спортивно-оздорови-

тельные мероприя-

тия;  

Беседа по теме. Тест 

«Оцени себя сам». Оздо-

ровительная минутка. 

 

Я  выбираю  

движение. 

социальная адапта-

ция детей, расшире-

ние сферы общения, 

приобретение опыта 

взаимодействия с 

окружающим миром 

Урок – праздник «В путь 

дорогу собирайтесь, за 

здоровьем отправляй-

тесь!» 

 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Осознавать себя 

гражданином России 

и частью многоли-

кого изменяющегося 

мира, в том числе объ-

яснять, что связывает 

тебя с твоими близ-

кими, одноклассни-

ками, друзьями. 

Формулировать са-

мому простые пра-

вила поведения в при-

роде. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

 Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, искать сред-

ства её осуществле-

ния. 

 

 

 Предполагать, какая 

информация необхо-

дима. 

Самостоятельно от-

бирать для реше-

ния   учебных задач, 

необходимые сло-

вари, справочники, 

энциклопедии. 

Сопоставлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источников. 

 

 При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнеч-

ные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состо-

яние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

 

   3 класс 

    В третьем классе учатся уважительному отношению к родителям, близким; учатся 

выбирать друзей; воспитывают в себе чувство сострадания к беспомощным и больным; 
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усваивают правила  поведения в общественных местах. 

 

Содержание  программы 

 

Чего не надо бояться (1 ч)  Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным (2 ч)  Учимся думать. 

Спеши делать добро. 

Почему мы говорим неправду (2 ч)  Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в 

пословицах и поговорках. 

Почему мы не слушаемся родителей (2 ч)   Надо ли прислушиваться к советам ро-

дителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. 

Надо ли уметь сдерживать себя (2 ч)   Все ли желания выполнимы. Как воспитать в 

себе сдержанность. 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу (2 ч)    Как отучить себя от вредных привычек. 

Как отучить себя от вредных привычек (продолжение). 

Как относиться к подаркам (2 ч)     Я принимаю подарок. Я дарю подарок. 

Как следует относиться к наказаниям (1 ч)  Наказание. 

Как нужно одеваться (1 ч)  Одежда. 

Как вести себя с незнакомыми людьми (1 ч)  Ответственное поведение. 

Как вести себя, когда что – то болит (1 ч)  Боль. 

Как вести себя за столом (2 ч)  Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Как вести себя в гостях (1 ч)  Ты идёшь в гости. 

Как вести себя в общественных местах (2 ч)  Как вести себя в транспорте и на 

улице. Как вести себя в театре, в кино, школе. 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки (2 ч)  Умеем ли мы вежливо общаться. 

Умеем ли мы разговаривать по телефону. 

Что делать. Если не хочется в школу (1 ч)  Помоги себе сам. 

Чем заняться после школы (1 ч)  Умей организовать свой досуг. 

Как выбрать друзей (2 ч)  Что такое дружба. Кто может считаться настоящим дру-

гом. 

Как помочь родителям (1 ч)    Как доставить родителям радость. 

Как помочь больным и беспомощным (2 ч)    Если кому-нибудь нужна твоя по-

мощь. Спешите делать добро. 

Повторение (3 ч)    Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здо-

рового образа жизни. 

 

Формы работы в третьем классе:  

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 Дискуссии 

 

Тематическое планирование  

3 класс (34 ч) 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1. Чего не  надо бояться. 1 

2. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 2 

3. Почему мы говорим неправду. 2 

4. Почему мы не слушаемся родителей. 2 
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5. Надо уметь сдерживать себя. 2 

6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 2 

7. Как относиться к подаркам. 2 

8. Как следует относиться к наказаниям. 1 

9. Как нужно одеваться. 1 

10. Как вести себя с незнакомыми людьми. 1 

11. Как вести себя, когда что-то болит. 1 

12. Как вести себя за столом. 2 

13. Как вести в гостях. 1 

14. Как вести себя в общественных местах. 2 

15. «Нехорошие слова».  Недобрые шутки. 2 

16. Что делать, если не хочется в школу. 1 

17. Чем заняться после школы. 1 

18. Как выбрать друзей. 2 

19. Как помочь родителям. 1 

20. Как помочь беспомощным и больным. 2 

21. Повторение. 3 

Всего - 34 ч 

 

Тематический план с определением основных видов деятельности 

Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие (1 ч) 
Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по стихотворе-

нию Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по стихотворению И. Токмако-

вой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», практическое занятие. 

Тема  2. Учимся думать (1 ч) 

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа 

«Свое мнение». 

Тема 3. Спеши делать добро (1 ч) 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

Тема 4.  Поможет ли нам обман (1 ч) 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках (1 ч) 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание 

слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я нена-

вижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. Чтение и 

обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Почему нам запрещают?».   

Тема 8. Все ли желания выполнимы (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и 

А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 

Тема  9. Как воспитать в себе сдержанность (1 ч) 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа 

с толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10-11. Как отучить себя от вредных привычек (2 ч) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по 

теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение ос-
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новного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». Заучива-

ние слов. Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема 12. Я принимаю подарок (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении 

Г Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление па-

мятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема 13. Я дарю подарки (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» 

и  стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и его 

происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14. Наказание (1 ч) 
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» 

и стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 

Тема 15. Одежда (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование по-

словицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э Мошков-

ской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение (1ч) 

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила 

поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ ситуа-

ции по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль (1 ч) 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. 

Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола (1 ч) 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и 

произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая ра-

бота по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом (1 ч) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою ме-

шая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации 

в стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости (1 ч) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки 

«В гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улиц (1 ч) 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на 

улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ».  

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе (1 ч)  

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди 

правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском 

саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно от-

казаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах.  

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения телефон-

ного разговора». Игра «Комплимент».  

Тема 25. Помоги себе сам (1 ч) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с муд-

рыми мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и ло-

дыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» 
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Игра «Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг (1 ч) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  

в потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба (1 ч) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». 

Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в 

рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом (1 ч) 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Про-

должи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение 

упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за 

тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость (1 ч) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых 

этих…» Игра  «Комплимент».  

Тема 30. Если кому-нибудь нужна твоя помощь (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворе-

нии Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе 

Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро (1 ч) 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания ве-

ликих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова «Приключе-

ния Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья (1 ч) 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здо-

ров!» Работа над пословицами о здоровье.   

Тема 33. Путешествие в страну здоровья (1 ч) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). 

Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). Станция 

«Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за 

одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни (1 ч) 

Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура 

общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 

                                           

Ожидаемые результаты  

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Осознавать себя граж-

данином России и ча-

стью многоликого из-

меняющегося мира, в 

том числе объяснять, 

что связывает тебя с 

твоими близкими, од-

ноклассниками, друзь-

ями. 

Объяснять положи-

тельные и отрицатель-

ные оценки, в том 

числе неоднозначных 

 Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, искать сред-

ства её осуществле-

ния. 

Составлять план вы-

полнения задач. 

Работая по плану, све-

рять свои действия с 

целью и, при необхо-

димости, исправлять 

 Предполагать, какая 

информация необхо-

дима. 

Самостоятельно от-

бирать для реше-

ния   учебных задач, 

необходимые сло-

вари, справочники, 

энциклопедии. 

Сопоставлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных ситуа-

ций. 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 
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поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценно-

стей. 

Формулировать са-

мому простые правила 

поведения в природе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

Вырабатывать в  проти-

воречивых жизненных 

ситуациях  правила по-

ведения. 

ошибки с помощью 

учителя. 

Составлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

 

 Организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

 

      

4 класс 

Учащиеся воспитывают в себе нравственные и этические качества; уверенность и бес-

страшие; сдержанность;  умение преодолевать вредные привычки. Учатся заботиться о 

себе и своей семье. 

Содержание  программы 

Наше здоровье (4 ч)  Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. 

Стресс. 

Как помочь сохранить себе здоровье (3 ч)  Учимся думать и действовать. Учимся 

находить причину и последствия событий. Умей выбирать. 

Что зависит от моего решения (2 ч)  Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 

Злой волшебник – табак (1 ч)  Что мы знаем о курении. 

Почему некоторые привычки называются вредными (5 ч)  Зависимость. Умей ска-

зать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать 

– тренинг безопасного поведения. 

Помоги себе сам (1 ч)  Волевое поведение. 

Злой волшебник – алкоголь (3 ч)  Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай 

выбор.      

Злой волшебник – наркотик (2ч)  Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного пове-

дения. 

Мы – одна семья (2 ч)  Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Повторение (11ч). Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я вы-

бираю кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем де-

лать хорошо и не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я по-

могу. Будьте здоровы. 

Формы работы в четвёртом классе:  

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 Дискуссии 

 КВН 

Тематическое планирование  

4 класс (34 ч) 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1. Наше здоровье. 4 

2. Как помочь сохранить здоровье. 3 
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3. Что зависит от моего решения. 2 

4. Злой волшебник – табак. 1 

5. Почему некоторые привычки называются вредными. 5 

6. Помоги себе сам. 1 

7. Злой волшебник – алкоголь. 3 

8. Злой волшебник – наркотик. 2 

9. Мы – одна семья. 2 

10. Повторение. 11 

Всего-34 ч 

 

Тематический план с определением основных видов деятельности                                                   

Тема 1. Что такое здоровье? (1 ч) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции? (1 ч) 

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».  

Тема 3. Чувства и поступки (1 ч) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс (1 ) 
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать (1 ч) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по 

теме. Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий (1 ч) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. 

Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать (1 ч) 
Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение (1 ч) 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздорови-

тельная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что 

красивей всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своё решение (1 ч) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю 

о себе», «Продолжите предложение».  

Тема 10. Что мы знаем о курении (1 ч) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа 

по сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость (1 ч) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная ра-

бота. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ (1 ч) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай погово-

рим», «Что? Зачем? Как?».  

Тема 13. Как сказать НЕТ (1 ч) 

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Про-

должите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1 ч) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 
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«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево ре-

шений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения (1 ч) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Ра-

бота с деревом решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение (1 ч) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокро-

вища сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь (1 ч) 

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная 

минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка (1 ч) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий во-

робей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психоло-

гический тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая ра-

бота с деревом решений. Психологический тренинг. 

Тема 20. Наркотик (1 ч) 

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная ми-

нутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».  

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения (1 ч) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая ра-

бота. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.  

Тема 22. Мальчишки и девчонки (1 ч) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчон-

кой…» Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья (1 ч) 

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д. Ушинского «Сила не право». Оздо-

ровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение». 

Тема 24. Дружба (1 ч) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья (1 ч) 

 Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться? (1 ч) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. 

Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Ка-

кие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 27. Я выбираю кашу (1 ч) 

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». 

Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра 

«Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье (1 ч) 

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1 ч) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина 

«Жил на свете мальчик странный…», Э. Успенского «Очень страшная история». Это по-

лезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия) (1 ч) 

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Ра-

бота со стихотворениями. 



 

218 
 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо (1 ч) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная ми-

нутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1 ч) 

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1 ч) 

Тема 34. Будем здоровы (1 ч) 

Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск 

стенной газеты».  

Ожидаемые результаты 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Осознавать себя 

гражданином России 

и частью многоликого 

изменяющегося мира, 

в том числе объяс-

нять, что связывает 

тебя с твоими близ-

кими, одноклассни-

ками, друзьями. 

Объяснять положи-

тельные и отрицатель-

ные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценно-

стей. 

Формулировать са-

мому простые пра-

вила поведения в при-

роде. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

Вырабатывать в  про-

тиворечивых жизнен-

ных ситуациях  пра-

вила поведения. 

 

 Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно, искать 

средства её осу-

ществления. 

Составлять план 

выполнения задач. 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя. 

Составлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источни-

ков 

 

 Предполагать, ка-

кая информация 

необходима. 

Самостоятельно 

отбирать для реше-

ния   учебных за-

дач, необходимые 

словари, справоч-

ники, энциклопе-

дии. 

Сопоставлять и от-

бирать информа-

цию, полученную 

из различных ис-

точников 

 

 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учеб-

ных и жизненных си-

туаций. 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, аргу-

ментируя её. 

Учиться подтвер-

ждать аргументы 

фактами. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

 

 

2.2 Программа формирования УУД у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) 

Программа формирования УУД у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1) соответствует требованиям в ФГОС НОО и ООП НОО.  
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2.3 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении АООП НОО (вариант 2.1), предусматривает ин-

дивидуализацию специального сопровождения обучающегося с нарушениями слуха. Со-

держание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА 

(при наличии). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребно-

стей обучающихся с нарушениями слуха; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных по-

требностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с нарушениями слуха АООП НОО 

(вариант 2.1); 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекват-

ного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию пред-

ставлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1), коррекция недостатков в фи-

зическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся; 

 повышение возможностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

освоении АООП НОО (вариант 2.1) и интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образова-

тельно-воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синте-

тическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психоло-

гических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррек-

ции; 

 оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся консультативной и методической помощи по социальным, психологиче-

ским, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, и освоение ими АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 



 

220 
 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психо-

логии, медицинских работников организации и других организаций, специализирую-

щихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работ-

ников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в разви-

тии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспи-

тательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и воз-

можностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходи-

мость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной по-

мощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями слуха осуществляется в 

ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений 

психофизического развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная по-

мощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправ-

ленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной коор-

динации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных ви-

дах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

 мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворе-

ния особых образовательных потребностей и условий обучения слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся; 

 перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспе-
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чивающим слабослышащим и позднооглохшим обучающимся удовлетворение особых об-

разовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и 

освоение ими АООП НОО. 

1. Диагностическая работа обеспечивает: своевременное выявление у обучающегося 

особых образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказа-

нию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овла-

дении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО (вариант 2.1); 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа,  обеспечивающая своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обуча-

ющегося (совместно с педагогическими работниками); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся с нарушениями слуха группо-

вых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровож-

дения обучающихся с нарушениями слуха и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по реше-

нию проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии кон-

кретных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной по-

мощи обучающемуся в освоении АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся (вариант 2.1). 

4. Информационно-просветительская работа, направленная на обогащение знаний пе-

дагогических работников, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательного процесса и удовлетворения особых образо-

вательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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 проведение тематических выступлений для педагогических работников и родите-

лей (законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенно-

стей обучающихся с нарушениями слуха; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

 психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью фор-

мирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблю-

дение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающе-

гося с нарушениями слуха на основе психолого-педагогической характеристики, составлен-

ной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего образования, особенностей лич-

ностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, взрослыми. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с нарушениями слуха со-

держания АООП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагоги-

ческое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекцион-

ной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою акту-

альность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значитель-

ных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с нарушениями слуха направляется на ТПМПК для ком-

плексного психолого-педагогического обследования с целью выработки рекомендаций по 

его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями слуха 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог*, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования*. Предпочтительно наличие 

специалистов в штате образовательной организации. При необходимости Программу кор-

рекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации 

(Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ТПМПК). 

 

Педагоги Задачи работы 

Учитель-логопед Развитие коммуникативной деятельности (активизация активного 

словаря, развитие грамматически правильной, связной, диалоги-

ческой и монологической речи). Развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи. Развитие звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

Корректировка состояния ребенка, адаптация его к жизни в соци-

уме, воспитание и привитие необходимых социальных навыков. 

Педагог-психолог Развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверст-

никами и взрослыми, снятие тревожности у детей при негативном 

настрое. Развитие произвольности навыков самоконтроля, воле-

вых качеств. 

Социальный педагог Социальная защита обучающихся и их семей 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Реализация образовательных потребностей детей, относящихся к 

данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организо-

ванной общественной поддержки их творческих способностей, 

развития их жизненных и социальных компетенций. 

 

 

 

 

Таблица 1. Задачи работы педагогов 
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль-

ного сопровождения обучающихся с нарушениями слуха. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что спо-

собствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

нарушениями слуха и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методиче-

ского обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнитель-

ская деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный образо-

вательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов ра-

боты. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы явля-

ются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организа-

ции, обеспечивающее системное сопровождение слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся специалистами различного профиля; 

 социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие об-

разовательной организации с внешними ресурсами. 

 Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с нарушениями 

слуха; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося с нарушениями слуха, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с наруше-

ниями слуха. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучаю-

щихся с нарушениями слуха; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Формы взаимодействия 

Один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы детей с 
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нарушениями слуха - взаимодействие специалистов образовательной организации: учите-

лей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (сурдопедагога), педагога-психолога, социаль-

ного педагога, преподавателей дополнительного образования. 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с нарушениями 

слуха; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося с нарушениями слуха, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с наруше-

ниями слуха. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучаю-

щихся с нарушениями слуха; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие учителей и учителя-логопеда. 

Преемственность в работе участников образовательных отношений посредством со-

трудничества и в соответствии с основными задачами создана структурно-функциональная 

модель взаимодействия учителей и учителя-логопеда, отражающая содержание плана по 

основным направлениям сотрудничества: диагностическое, организационное, аналитиче-

ское, методическое, консультативное.  

Коллективные формы работы: 

 наблюдение за обучающимися в процессе учебной деятельности, обсуждение ди-

намики успехов обучающихся в формировании правильных речевых навыков; 

 совместное обследование и анализ результатов уровня сформированности связной 

устной речи обучающихся, оценка эффективности коррекционного воздействия, корректи-

ровка планирования дальнейшей работы с учетом достижений обучающихся; 

 участие в работе школьной психолого-педагогической комиссии школьных методи-

ческих объединений. 

Эффективные индивидуально-групповыми формами являются: знакомство педагогов 

с результатами речевого обследования; заполнение индивидуальных карт учета динамики 

развития; взаимопосещение учебных и логопедических занятий и уроков; составление ре-

комендаций по использованию коррекционных методов и приемов для развития связной 

устной речи обучающихся. 

Инновационные формы работы: 

 проведение интегрированных занятий, комбинированных уроков, 

 участие в организации и проведении тематических недель, «Логопедических мара-

фонах». 

Взаимодействие учителя-дефектолога (сурдопедагога) с др. специалистами. 

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-

дефектолог (сурдопедагог) взаимодействует с другими специалистами сопровождения и 

при планировании коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную пози-

цию педагога-психолога и учителя-логопеда. Учитель-дефектолог (сурдопедагог) проводит 

коррекционно-развивающие занятия, для которых организуются группы из обучающихся с 

однородной структурой нарушения. 

Взаимодействие учителя-логопеда,  учителя-дефектолога (сурдопедагога) и педа-

гога-психолога.  

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога, учителя-дефектолога (сурдопеда-

гога) и учителя-логопеда в подходе к ребенку, тесное сотрудничество во всех направлениях 
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работы - это необходимое условие обеспечения результативной работы в общеобразователь-

ном учреждении. У слабослышащих и позднооглохших обучающихся выявляются харак-

терные недостатки в развитии познавательной сферы, обусловленные речевым дефектом и 

низкой умственной и физической работоспособностью, нарушением психических функций. 

Проблемы слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

 эмоционально-волевая сфера: повышенная возбудимость, раздражительность или 

общая заторможенность, многократная смена настроения. 

 социально-коммуникативная сфера: трудности в общении и взаимодействии ре-

бенка с взрослыми и сверстниками, замкнутость, обидчивость, плаксивость, агрессивность. 

Одной из основных задач ФГОС НОО ОВЗ является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей (в том числе, их эмоционального благополучия). Поэтому ос-

новной целью деятельности педагогических работников становится полноценное развитие 

личности ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического и нравствен-

ного здоровья. 

Задачи учителя-логопеда сводятся к социальной адаптации ребенка, имеющего рече-

вое нарушение, в среду сверстников. Задачи учителя-дефектолога (сурдопедагога) заключа-

ются в корректировке состояния ребенка, адаптации его к жизни в социуме, воспитанию и 

привитию необходимых социальных навыков. Деятельность педагога - психолога охваты-

вает комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. Реа-

лизация этих целей возможна только при тесном взаимодействии указанных специалистов 

в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов и функций. 

Целью сотрудничества учителя-логопеда,  учителя-дефектолога (сурдопедагога)и пе-

дагога-психолога являются: 

 содействие личностному развитию ребенка; 

 определение психологических (логопедических) причин нарушения личностного и 

социального развития, трудностей в освоении образовательных программ; 

 своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; разъяснение 

специальных психологических (логопедических) знаний среди участников образователь-

ного процесса: родителям (законным представителям), воспитателям. 

В задачах деятельности учителя-логопеда,  учителя-дефектолога (сурдопедагога) и пе-

дагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-образовательного про-

цесса, поэтому выделяются основные направления работы взаимодействия: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, просветительское направление. 

Результатом сотрудничества учителя-логопеда,  учителя-дефектолога (сурдопедагога) 

и педагога- психолога с учителями начальных классов становятся повышение качества лич-

ностных и предметных результатов обучающихся с нарушениями слуха. Творческое сотруд-

ничество способствует профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса, обеспечивает условия для создания единого образовательного пространства, ко-

ординации и совместной разработки содержания обучения. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда, учителя-дефектолога (сурдопедагога), пе-

дагога-психолога, социального педагога с родителями (законными представителями) 

 Родительские собрания. Родителям предлагаются различные темы собраний: «Ре-

зультаты обследования речи детей на начало учебного года», «Знакомство родителей с за-

дачами и содержанием коррекционной работы», «Итоги коррекционной работы за год». 

Родительские собрания могут быть организованы в форме «круглого стола» или «логопе-

дической, психологической гостиной» для создания доверительной и положительной ат-

мосферы взаимодействия семьи и образовательной организации. 

 Ведение домашних тетрадей совместной деятельности (педагог-ребенок-родитель). 

Тетрадь для домашних заданий является связующим звеном в системе «педагог-ребенок-

родитель». Педагог предоставляет родителям возможность проследить динамику обуче-

ния ребёнка, организовать их участие в выполнении домашнего задания. Данный вид ра-
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боты наиболее оптимальный способ индивидуального взаимодействия с родителями. Ро-

дитель в полной мере становится участником коррекционного процесса. Помогает ребенку 

в выполнении тех или иных заданий, знает на каком этапе обучения находится его ребенок, 

знает, что у ребёнка не получается, а с чем ребёнок хорошо справляется. В свою очередь 

логопед имеет возможность оценить степень участия и желание участвовать педагог в кор-

рекционном процессе по качеству выполняемых домашних заданий. Давая каждому ре-

бенку свое индивидуальное задание, педагог имеет возможность в полной мере реализо-

вать индивидуальный подход. Ведение домашних тетрадей напрямую оказывает влияние 

на результативность работы педагога. 

 Тестирование и анкетирование. Во-первых, позволяет выявлять наиболее актуаль-

ные проблемы для родителей. Во-вторых, позволяют учителям и логопеду организовывать 

свою работу более эффективно, в соответствии с потребностями родителей. 

 Копилка методических рекомендаций. Каждую неделю в копилку добавляется но-

вая информация, рекомендуемые задания для родителей, стихи, загадки по закреплению 

тех навыков и умений, которыми овладели дети за некоторый промежуток времени. Это 

позволяет родителям увидеть, чему ребенок обучался на текущей неделе и продолжить 

работу дома по закреплению этих навыков. 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсульта-

тивный, коррекционно-развивающий, профилактический, социально-педагогический. 

1. Концептуальный модуль раскрывает сущность социально-психолого-педагогиче-

ского сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов сопро-

вождения. 

Содержание 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение пони-

мается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, ре-

зультатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопро-

вождаемого. 

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 реализа-

ции плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровожда-

емого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопро-

вождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здо-

рового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педаго-

гический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диа-

гностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специали-

стов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

2. Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ре-

бенка различными специалистами  (педагогами, педагогом-психологом, учителем-логопе-

дом) и консультативную деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специа-

листами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 
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и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифика-

цию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяже-

лые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (пси-

хические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в кото-

рой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, от-

сутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, за-

паса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче-

ского развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного мате-

риала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка само-

контроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. Д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, родителями, осуществляя посто-

янное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педа-

гогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается вни-

мание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индиви-

дуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло-

гом, учителем-логопедом, администрацией школы, родителями; 

• составление педагогической характеристики обучающегося с нарушениями 

слуха; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе со 

школьным психологом, учителем-логопедом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного матери-

ала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с нарушениями слуха чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за уча-

щимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов обучающихся, их общее развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование учебных действий на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-

ностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. 

Содержание и формы коррекционной работы школьного психолога, учителя-лого-

педа. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче-

ния: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупре-

ждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагно-

стического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей раз-

вития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с пси-

хологом). 

- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состо-

яний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррек-

тивы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-

ной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается не-

обходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп-

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная ра-

бота должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
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решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует разви-

тию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про-

ходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен кон-

кретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испы-

тать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обу-

чения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки инфор-

мации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулиро-

вали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления у них индивиду-

альных пробелов в их развитии и обучении. На долю же каждого обучающегося приходится 

в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируе-

мых недостатков. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с наруше-

ниями слуха проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обуче-

ния. 

4. Профилактический модуль предполагает проведение профилактических меро-

приятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

5. Социально-педагогический модуль нацелен на: повышение уровня профессио-

нального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и 

их родителям с целью повышения уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консульта-

циях специалистами, на родительских собраниях. 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с нарушени-

ями слуха, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по ока-

занию им психолого-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 



 

230 
 

Первичная ди-

агностика для 

выявления 

группы 

«риска».  

- Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специа-

лизирован  

ной помощи.  

- Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО.  

- Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование;  

- анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами.  

Сентябрь   Классный ру-

ководитель,  

педагог-психо-

лог,  

учитель-лого-

пед, учитель-

дефектолог 

(олигофренопе-

дагог) 

Углубленная 

диагностика 

детей с нару-

шением слуха. 

Получение объ-

ективных сведе-

ний об обучаю-

щемся на осно-

вании диагно-

стической ин-

формации спе-

циалистов раз-

ного профиля, 

создание диагно-

стических 

«портретов» де-

тей. 

- Диагностирова-  

ние.  

- Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования). 

Сентябрь     Педагог-психо-

лог, 

учитель-лого-

пед, учитель-

дефектолог 

(олигофренопе-

дагог) 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка, осо-

бенности эмо-

ционально-во-

левой и лич-

ностной 

сферы; уро-

вень знаний по 

предметам.  

- Получение 

объективной ин-

формации об ор-

ганизованности 

ребенка, умении 

учиться, особен-

ности личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

- Выявление 

нарушений в по-

ведении (гипер-

активность, за-

мкнутость, обид-

чивость и т.д.).  

- Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родите-

лями, посещение 

семьи.  

- Составление ха-

рактеристики.  

Сентябрь-ок-

тябрь  

Классный ру-

ководитель,  

педагог-психо-

лог, , учитель-

дефектолог 

(олигофренопе-

дагог), соци-

альный педа-

гог, учитель-

предметник  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с нарушениями слуха. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с нару-

шениями 

слуха). 

Планы, про-

граммы.  

- Разработка инди-

видуальной про-

граммы по пред-

мету.  

- Разработка вос-

питательной про-

граммы работы с 

классом  

- Осуществление 

педагогического 

мониторинга до-

стижений школь-

ника.  

Сентябрь  Учитель-пред-

метник, класс-

ный руководи-

тель, социаль-

ный педагог 

Обеспечить 

психологиче-

ское, логопеди-

ческое сопро-

вождение де-

тей с наруше-

ниями слуха). 

Позитивная ди-

намика развива-

емых парамет-

ров.  

- Формирование 

групп для коррек-

ционной работы.  

- Составление рас-

писания занятий.  

- Проведение кор-

рекционных заня-

тий.  

- Отслеживание 

динамики разви-

тия ребенка.  

В течение 

учебного года 

  

Педагог-психо-

лог, учитель-

логопед, учи-

тель-дефекто-

лог (сурдопеда-

гог) 

Профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха. 

 - Разработка реко-

мендаций для пе-

дагогов и родите-

лей по работе с 

детьми с наруше-

ниями слуха.  

- Внедрение здо-

ровьесберегаю-

щих технологий в 

образовательную 

деятельность.  

- Организация и 

проведение меро-

В течение 

учебного года  

Педагог-психо-

лог, учитель-

логопед,  учи-

тель-дефекто-

лог (сурдопеда-

гог) социаль-

ный педагог. 
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приятий, направ-

ленных на сохра-

нение, профилак-

тику здоровья и 

формирование 

навыков здоро-

вого и безопас-

ного образа 

жизни.  

- Реализация про-

филактических 

программ  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с нарушениями слуха  и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси-

холого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

Консультирова-

ние педагогов. 

- Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

- Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с ребенком, ро-

дителями, клас-

сом, работни-

ками школы.  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации. 

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель- логопед, 

учитель-дефек-

толог (сурдопе-

дагог), педагог-

психолог,  соци-

альный педагог. 

Консультирова-

ние обучаю-

щихся по выяв-

ленных пробле-

мам, оказание 

превентивной 

помощи  

- Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

- Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с ребенком.  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации.  

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель- логопед, 

учитель-дефек-

толог (сурдопе-

дагог), педагог-

психолог,  соци-

альный педагог. 

Консультирова-

ние родителей  

- Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

- Разработка 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации.  

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель-логопед, 

учитель-дефек-
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плана консуль-

тативной работы 

с родителями.  

толог (сурдопе-

дагог), педагог-

психолог,  соци-

альный педагог. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам ин-

клюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам.  

Организация 

работы семина-

ров, тренингов.  

Информацион-

ные мероприя-

тия.  

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель-логопед, 

учитель-дефек-

толог (сурдопе-

дагог),  педагог-

психолог,  соци-

альный педагог. 

Психолого-педа-

гогическое про-

свещение педаго-

гических работ-

ников по вопро-

сам развития, 

обучения и вос-

питания данной 

категории детей.  

Организация 

методических 

мероприятий.  

Информацион-

ные мероприя-

тия.  

По отдельному 

плану-графику  

ЗД по УВР, спе-

циалисты 

ТПМПК, учи-

тель-логопед, 

учитель-дефек-

толог (сурдопе-

дагог), педагог-

психолог,  соци-

альный педагог. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требова-

ний). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами13:  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные). Логопедические занятия».  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные). Психокоррекционные занятия».  

 

 
Количество часов  

в неделю / классы 

                                                           
13 Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ТПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 
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1 2 3 4 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 

1. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные). Ло-

гопедические занятия» 

3 3 3 3 

2. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные). Пси-

хокоррекционные занятия» 

2 2 2 2 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сто-

рон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диф-

ференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его рас-

ширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познава-

тельных процессов). 

Планируемые результаты коррекционной работы (см. здесь). 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-вре-

менных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостат-

ков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и раз-

витие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 
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 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

Планируемые результаты коррекционной работы (см. здесь). 

 

2.4 Рабочая программа воспитания 

2.4.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) разработана на основе Федеральной рабочей программе воспи-

тания (далее – Программа воспитания). Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотно-

сится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

разовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (закон-

ных представителей);  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными инсти-

тутами воспитания;  

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведе-

ния, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей;  

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культур-

ной и гражданской идентичности обучающихся. 

 Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями обра-

зовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся 

и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной про-

граммы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных пред-

метов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся.  

2.4.2 Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

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

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традицион-

ных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
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развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал  в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной ор-

ганизации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало рос-

сийское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных от-

ношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение со-

ответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; до-

стижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, са-

мостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправлен-

ной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-историче-

ского, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом прин-

ципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, ин-

клюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 
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культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

Особенности организуемого в образовательнойорганизации воспитательного 

процесса. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Планируемые результаты:  

 у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества;  

 обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность учени-

ческого самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценно-

сти;  

 система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря орга-

низации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на ре-

ализацию каждого направления воспитательной работы;  

 максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного об-

разования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству;  

 повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах.  

 система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет свое-

временное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и 

факторов, вызывающих их  

 повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует рас-

крытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.  

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
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обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий 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, сво-

его региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-

дям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.4.3 Содержательный раздел 

1.4.3.1 Уклад образовательной организации 

МОАУ «СОШ №87» открыто распоряжением Управления образования администра-

ции города Оренбурга № 5080-п. от 25.12.2017 г. Учредитель: управление образования ад-

министрации города Оренбурга. Функции и полномочия учредителя осуществляет админи-

страция г. Оренбурга в лице управления образования администрации г. Оренбурга. 

Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая успешно дей-

ствует при взаимодействии всех участников образовательного процесса как равноправных 

партнеров, которые стремятся к межличностному общению, широкому социальному со-

трудничеству, создавая определенный уклад школьной жизни, способствующий формиро-

ванию личности школьника - с набором компетентностей, определенных новыми образова-

тельными стандартами. Для обучающихся школы оборудованы просторные, эстетично 

оформленные классные кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, техниче-

скими и электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием, цифровыми 

лабораториями по физике, химии, математике, биологии, кабинетом робототехники. 

 Основными традициями МОАУ «СОШ № 87» являются мероприятия, направленные 

на развитие гражданской и патриотической позиции обучающихся, духовно-нравственного 

развития и научного познания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 
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 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное вза-

имодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школь-

ников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составляющие ос-

нову воспитательной системы МОАУ «СОШ № 87»: 

 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 (по-

здравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися); День ма-

тери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера; 

 «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; предметные недели начальных клас-

сов, гуманитарного цикла, естественно - математического цикла, спортивного цикла;  

 школьная НПК (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклас-

сники», «Первый звонок»; «Последний звонок»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы: награждение на торжественной линейке «Последний зво-

нок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе «Лучший класс школы»;  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
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школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: патриотическая акция «Бессмертный полк», акция «Письмо солдату»; 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регу-

лярно, в рамках которых обсуждаются насущные проблемы; Единый День профилактики 

правонарушений в школе (профилактические мероприятия с обучающимися, встреча роди-

телей и обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучаю-

щихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможно-

сти для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу; спор-

тивные состязания, «Веселые старты» и т.п. с участием в командах родителей; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные про-

граммы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; концерты школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, Масле-

ницу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в си-

стему воспитательной деятельности: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

 Профориентационный проект «Точка опоры»; 

 Федеральный проект «Профессионалитет». 

 Источниками, оказывающими положительное воспитательный процесс в школе, яв-

ляются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать обучающихся 

на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы, обеспечивающие педагогиче-

скую поддержку обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные формы 

и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую 

позицию. 

Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и 

спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена 

на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географи-

ческая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать партнер-

ские отношения с данными учреждениями через организацию тематических встреч, заня-

тий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной ра-

боты. 

Основной контингент обучающихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность обучаю-

щихся способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать обуча-

ющихся к организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и 

уровень их проведения. Показателем высокой социальной активности обучающихся явля-

ется деятельность Школьного самоуправления. 

2.4.3.2  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

Инвариативные модули 

Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивиду-

альную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание не-

обходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздо-

ровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упро-

чить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позво-

ляющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями; формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

выезд «День дружбы», концерты для мам, бабушек, пап и т.п. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюде-

ние за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; резуль-

таты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

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

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

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

конными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании от-

ношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями- пред-

метниками; 

 организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитиче-

ских, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи-

тания школьников. 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспи-

тательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

Модуль «Школьный урок» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы МОАУ "СОШ № 87" 

определено музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию усло-

вий для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, по-

исково-исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей Ро-

дины, ценностные отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, опыту 

проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и 

др., чему способствует деятельность Школьного музея «Хранители времени» и потенциал 

системы школьных уроков. Реализация школьными педагогами воспитательного потен-

циала урока предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расши-

ряют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к при-

роде, к родному городу; 

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному за-

креплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудни-

чество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получае-

мой на уроке социально-значимой информацией – инициирование ее обсуждения, выска-

зывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, раз-

витие умения совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
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недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуаль-

ными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - де-

ловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-раз-

влекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через жи-

вой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся(программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции 

и др.) ; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень лич-

ностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая 

справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(брейн-ринг, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстра-

ция, игра-состязание,); 

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театраль-

ных постановках; 

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических пере-

живаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и обучающихся; 

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаи-

модействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная аги-

тация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоро-

лики по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, ре-

флексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
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реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конферен-

циях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские про-

екты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение соци-

альной и профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в со-

циально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностипреимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циальнозначимыеформы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциаль-

нозначимыхтрадиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельно-

стипроисходитврамкахследующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира (курс внеурочной деятельности «Проектная деятель-

ность»).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для про социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школь-

ников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, ува-

жать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей (курсы внеурочной деятельности «Разговор о важном», «Команда лиде-

ров»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школь-
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ников, формирование у них навыков самообслуживающего труда (курс внеурочной дея-

тельности «Мое Оренбуржье»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых 

(курсы внеурочной деятельности «17 шагов к здоровью», «Подвижные игры»). 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду (курс внеурочной деятель-

ности «Выбирай правильно»). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно ор-

ганизовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образо-

ванным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо 

своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познаватель-

ную, культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно оздоровительную дея-

тельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 

и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 родители являются обязательными участниками государственно-общественного 

управления МОАУ «СОШ № 87» (классный родительский комитет, общешкольный роди-

тельский комитет),участвуют в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 мастер-классы, семинары,круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и об-

мениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

  комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

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

риклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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Модуль «Детское самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. 

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные обязан-

ности для заместителя директора школы, курирующего вопросы воспитания, педагога-ор-

ганизатора, педагога дополнительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность органа ученического самоуправления «Новое поколение», объ-

единяющего представителей классных коллективов и обеспечивающего организацион-

ные, информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном 

уровне. 

Деятельность ОУС «Новое поколение» осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

- координация деятельности членов ОУС «Новое поколение» и классных коллективов; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности ОУС «Новое поко-

ление»; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического совета 

школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее автори-

тетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных си-

туаций в школе, реализующего следующие функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по уре-

гулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

спикеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коор-

динировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и класс-

ных руководителей; 

 через деятельность классных коллективов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и школе; 

- выпуск и работа классного уголка; 

- делегирование обучающихся для работы в ОУС «Новое поколение», штабе РДШ; 

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 
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- представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 

На индивидуальном уровне через: 

-участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, вне-

школьных, классных дел; 

-участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса 

и школы; 

- участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и са-

женцев, разбивке цветников; 

- участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

- участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через портфолио обу-

чающегося. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направле-

нию «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию професси-

ональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работ-

ника и обучающегося - подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в пост-

индустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессио-

нальную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определённую позицию), расши-

ряющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоин-

ствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятель-

ности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в про-

фессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвящён-

ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, он-

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интер-

нете («Проектория», «Билет в будущее»): просмотр лекций, решение учебно-тренировоч-

ных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индиви-

дуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в основную образовательную программу образовательной организации, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 
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Вариативные модули 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, орга-

низуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и меро-

приятиях принимают участие все школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном 

виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педа-

гогов об улучшении окружающей и своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – познава-

тельные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь стар-

ших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о 

друге, и об окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, 

общественно необходимое дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения 

определенных жизненно важных задач. 

1 четверть – КТД «Мисс и мистер осень», «Посвящение в первоклассники»; 

2 четверть - КТД «Новогодний переполох», «С Днем рождения, Школа!» ;  

3 четверть – КТД «Фестиваль детского и юношеского творчества»; 

4 четверть – КТД «День детства» 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективист-

ских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного 

гражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации ис-

пользуются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на пре- образование 

окружающего социума; 

• методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию детского дви-

жения; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках кото-

рых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

обучающихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для де-

тей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на следующий уро-

вень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с гражданско- 
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патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитан-

никами, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы само-

управления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплоче-

ние класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического само-

управления класса. 

На индивидуальном уровне: 

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

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков орга-

низации, 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 школьни-

ками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать лю-

бой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об уча-

стии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творче-

ских конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность по-

лучить 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; на попу-

ляризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных По-

беде и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве тер-

ритории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 
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• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, дружины юных пожарных, Юнармейского движения. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсе-

тях, организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, со-

бирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприя-

тиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных СМИ (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных СМИ реализуется в рамкахследующих видов и 

форм деятельности: 

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

- школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживаю-

щее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью осве-

щения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, при-

влечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на ко-

торой детьми, учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная без-

опасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний». 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных ча-

сов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

Для этого в МОАУ «СОШ № 87» используются следующие формы работы: 

- классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения 

друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

- интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (ком-

муникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, 

а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на позитивное отношение к 

ЗОЖ; 

- реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления обучающихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых ви-

таминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 
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- консультации, тренинги, беседы, диагностику; 

- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие лично-

сти и способствующие совершению им правонарушений; 

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, раз-

витие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в форми-

ровании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, 

навыков саморегуляции и др. 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций харак-

тера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожно-

сти, особенности детско-родительских отношений и др. 

- организация психокоррекционной работы. 

- оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ре-

бенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного дви-

жения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности. 

2.4.4  Организационный раздел рабочей программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педаго-

гических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного резуль-

тата – качественного и результативного  воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение ква-

лификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

школы и имеющихся у самих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в 

Центре инновационного образования и воспитания прошли обучение по программе пере-

подготовки «Организация деятельности педагогических работников по классному руковод-

ству» в объеме 17ч. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе- 1, заместитель директора по учебно-воспитательной работе- 4, советник директора 

по воспитательной работе, классные руководители (54 человека), педагоги-предметники 

(25 человек). 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся. 
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 Положение о методическом объединении классных руководителей. 

 Положение о Совете родителей. 

 Положение о внеурочной деятельности. 

 Положение о спортивном клубе. 

 Положение о лучшем классе. 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания гос-

ударственных символов РФ». 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

В школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллек-

тивные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, 

а также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного раз-

вития также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его социальной успешности.  Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную ин-

дивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных ценностей в рамках рабочей 

программы воспитания.  

       Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфо-

лио» учащегося.  

Формы диагностики социальной успешности 

Соревнования 
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Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 

портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально само-

реализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

Конкурс 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

обучающихся способствует развитию познавательной активности, выработке у обучаю-

щихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются 

определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мыш-

ление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и 

др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого кол-

лектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на 

игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к ак-

тивной деятельности. 

Выставка 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объедине-

ниях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации 

личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой ини-

циативы. Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной об-

становке в присутствии почётных гостей грамот и благодарственных писем обучающимся, 

отличившиеся в общественно-одобряемых сферах деятельности. Основная цель этого ме-

роприятия - поощрение заслуг обучающихся в жизни школы, развитие стремления к успеш-

ности, признанию своей деятельности. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 

и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

- это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участ-

вует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и само-

развития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 
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 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете образова-

тельной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Состояние организуемой   в школе   совместной   деятельности   детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских коми-

тетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (закон-

ных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходи-

мости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 

РДШ, отряда ЮИД и т.д.; 

 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством работы медиа образовательной организации; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-

гическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ СЛАБОСЛЫША-

ЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.1) 

3.1 Учебный план 

У

ч

е

б

н

ы

й

 

п

л

а

н

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) соответ-

ствует учебному плану ООП НОО ОО и фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер-

жания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образователь-

ного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпиде-

миологическими требованиями. 

В учебном плане представлены восемь предметных областей и внеурочную деятель-

ность (включая коррекционно-развивающую область). Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, 

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающимися представляют собой интегративное описание совокупности условий, необ-

ходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспече-

ния. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, построенной с учетом их особых образовательных потреб-

ностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, пси-

хического и социального здоровья обучающихся.Учебный план состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имею-

щих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в со-

циальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к об-

щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-

терных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных по-

требностей каждого обучающегося ОО.  

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, вклю-

чает курс «Математика и конструирование» представлен в1-3 классе по 1 часу в неделю. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность ор-

ганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации и представлена следующими курсами: 

 «Разговоры о важном»; 

 «Мое Оренбуржье; 

 «Азбука здоровья». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедиче-

скими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и фор-

мирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор кор-

рекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количе-

ственное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся на основании рекомендаций ТПМПК и ИПРА. Коррекционно-развива-

ющие курсы проводиться в групповой форме. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами (фронтальные занятия):  

 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Во внеуроч-

ную область федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие заня-

тия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающе-

гося с нарушениями слуха (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

Для уровня начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся используется вариант 1 учебного плана - для образовательных организаций, 

в которых обучение ведется на русском языке при пятидневной учебной недели. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Сроки освоения АООП НОО (вариант 2.1) обучающимися с нарушениями слуха со-

ставляют 4 года (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года 

– 3345 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной  

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для 2-4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятиднев-

ная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся с нарушениями слуха. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом году обучения - 

33 недели. Учебный год начинается 1 сентября 2023 года.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом году обучения уста-

навливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Начало заня-

тий 

осенние * 9 * 

зимние * 9 * 

весенние * 9 * 

дополнительные 

(1 классы) 

* 7 * 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продол-

жительности занятий на первом и втором годах обучения используется «ступенчатый» ре-

жим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 

40 минут каждый). 

Распределение учебных часов 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предме-

тами: «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» в 1-4-х классах представлен в объеме 5 часов в не-

делю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обу-

чающимися с нарушением слуха в начальной школе во 2-4 классах по 2 часа в неделю (68 

часов). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обра-

зовательной программой осуществляется деление классов на 2 группы (при наполняемости 

класса 24 человек и более) при изучении курсов иностранного языка во 2-4-х классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Мате-

м

а

т

и

к

а

,

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным  

редметом «Окружающий мир» в 1-4 классах в объеме по 2 часа в неделю. 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики», изу-

чается в 4 классах по 1 часу в неделю. Выбор модуля осуществлялся родителями (закон-

ными представителями) обучающихся и зафиксирован протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

Предметная область «Искусство» представлена следующими самостоятельными 

предметами: «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю. 

В рамках предметной области «Технология» ведется предмет «Технология» в 1-4 клас-

сах по 1 часу в неделю. 

В рамках предметной области «Физическая культура» в 1-4 классах ведется предмет 

«Физическая культура». Общее число часов составляет 504 часа (два часа в неделю в каж-

дом классе: в 1 классах по  66 часов, во 2-4 классах по 68 часов). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуаль-

ными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекцион-

ными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучаю-

щихся и восполнение пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеуроч-

ное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на группо-

вые занятия - до 40 минут. 

Учебный план начального общего образования для слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся (вариант 2.1) 

Вариант 1 

 

Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 4 19 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур  

и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

– – – 1 1 
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Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными прави-

лами и гигиеническими нормати-

вами 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую об-

ласть): 

7 

 

 

7 7 7 28 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 

3 3 3 3 12 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 

2 2 2 2 8 

направления внеурочной деятельности: 3 3 3 3 12 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 4 

«Азбука здоровья» 1 1 1 1 4 

Всего: 28 30 30 30 118 

 

При реализации данной АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся (вариант 2.1) созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающи-

мися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых обра-

зовательных потребностей и особенностей здоровья. 
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3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) соответствует данному разделу в ООП НОО. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организу-

ется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматри-

вается 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 

1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель 

(для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1- 4 

классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

 по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 кл.); 

 по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 кл.); 

 дополнительные каникулы - 7 календарных дней (для 1 кл.); 

 по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 кл.); 

 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 допуска-

ется 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. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигие-

ническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уро-

ков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением сле-

дующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134


 

262 
 

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 чет-

верти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (тримест-

ров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования пла-

нируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факуль-

тативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать пе-

рерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с учетом мне-

ний участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.3 Методические и оценочные материалы учебных предметов, курсов, мо-

дулей урочной и внеурочной деятельности  

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на основании 

положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся. 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-балльной системе.  

Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без выставления отметок 

в классном журнале. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 

учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: 

 итоговая контрольная работа, 

 комплексная работа на межпредметной основе; 

 диагностическая работа; 

 творческая работа. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде отметок по 

пятибалльной шкале с фиксацией в электронных классных журналах. Отметка 

выставляется целым числом на основании текущего контроля успеваемости. 

 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Музыка 

 Изобразительной искусство 

 Технология 

 Физическая культура  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

https://disk.yandex.ru/d/pyfIN0lzF9Uimw
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психокоррекционные). Логопедические занятия» 

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные). Психокоррекционные занятия» 

 Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (коммуникативная деятель-

ность) 

 Курс внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» (проектно-исследовательская 

деятельность) 

 Курс внеурочной деятельности «Азбука здоровья» (спортивно-оздоровительная де-

ятельность)  

3.4 План внеурочной деятельности 

Календарный план воспитательной работы АООП НОО для слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся (вариант 2.1) соответствует данному разделу в ООП НОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, адаптированая ос-

новная образовательная программа НОО для слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся (вариант 2.1), предусматривает внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ направ-

лена на достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (ва-

риант 2.1) с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов вне-

урочной деятельности из перечня, предлагаемого в МОАУ «СОШ № 87». 

Внеурочная деятельность в МОАУ «СОШ № 87» осуществляется  посредством раз-

личных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

студии творчества, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

Организационным механизмом реализации основной АООП для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) является план внеурочной деятельности. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими адапти-

рованной программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся (вариант 2.1).  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с нарушениями слуха. Внеурочная дея-

тельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых воз-

можно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-

щихся с нарушением слуха, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой само-

реализации обучающихся с внарушениями слуха в комфортной развивающей среде, стиму-

лирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельно-

сти; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, ак-

тивного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятель-

ность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

https://disk.yandex.ru/d/pyfIN0lzF9Uimw
https://disk.yandex.ru/d/I8i8xc74WygZOQ
https://disk.yandex.ru/d/I8i8xc74WygZOQ
https://disk.yandex.ru/d/Ef74BE4CFkeGag
https://disk.yandex.ru/d/Ef74BE4CFkeGag
https://disk.yandex.ru/d/_iazr8uAmRM6wQ
https://disk.yandex.ru/d/_iazr8uAmRM6wQ
https://disk.yandex.ru/d/SNw3inRfQEBVtQ
https://disk.yandex.ru/d/SNw3inRfQEBVtQ
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обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстни-

ков.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с нарушениями слуха, создание воспиты-

вающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обу-

чающихся в свободное время. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

ний в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправ-

ления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обуча-

ющегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представля-

ются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения общеобразовательная орга-

низация  учитывает: 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных за-

нятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организа-

ции, национальные и культурные особенности региона. 

Общий объем внеурочной деятельности составляет 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного от-

ношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной ис-

тории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.   

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей совре-

менного мира, техническим прогрессом  и сохранением природы, ориентацией в мировой 
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художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отноше-

нием к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

С учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы  

в  МОАУ «СОШ № 87» реализуются следующие направления внеурочной деятельно-

сти14. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2.  Проектно-исследовательская деятельность организуется  как углубленное изу-

чение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3 . Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функцио-

нальной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как си-

стема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,  а также становле-

нию умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной де-

ятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современ-

ных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных со-

ревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.1), является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-развиваю-

щей области представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными): 

 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)»; 

 «Ритмика». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности представлена следу-

ющими курсами: 

 «Разговоры о важном» (коммуникативная деятельность); 

 «Мое Оренбуржье (проектно-исследовательская деятельность); 

 «Азбука здоровья» (спортивно-оздоровительная деятельность). 

 

 

Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

                                                           
14 Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне-

урочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особых образователь-

ных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представи-

телей). 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 

3 3 3 3 12 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 

2 2 2 2 8 

направления внеурочной деятельности: 3 3 3 3 12 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 4 

«Азбука здоровья» 1 1 1 1 4 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образо-

вания детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеуроч-

ной деятельности используются возможности организаций отдыха детей, тематических ла-

герных смен, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций до-

полнительного образования обучающихся.  

 

Режим организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеуроч-

ное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется диф-

ференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий 

включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

 количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 недели; 

2 классы – 34 недель;  

3 классы – 34 недель;  

4 классы – 34 недель.  

Продолжительность учебной недели: 

1 классы – 5 дней;  

2 классы – 5 дней;  

3 классы – 5 дней;  

4 классы – 5 дней. 

Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

года № 01-21/1063 «В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования 
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и единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены региональные 

нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребёнка 7 – 10 лет, в том числе обязательные 

3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах 

(часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (за-

конных представителей) (дополнительным образованием).  

Продолжительность одного занятия составляет: 

 для 1 – 2 классов - 25 минут и не может превышать общего времени 50 минут в день 

 для 3 – 4 классов - 45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут. 

  Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется пере-

рыв не менее 30 минут для отдыха детей.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образо-

вания осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

3.5 Календарный план воспитательной работы15 

Модуль 1.  «Ключевые общешкольные дела» 

№п
/п 

Содержание деятельности, ме-
роприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвя-

щённая Дню знаний, единый клас-

сный час. 

1 01.09 Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе терро-

ризмом «Мы помним Беслан». 

1-4 03.09 Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

3. Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты. 

1-4 06.09- 

06.10 

Классные руко-

водители 

4. День памяти «Во имя жизни»,по-
свящённый памяти жертв блокады 
Ленинграда. 

4 08.09 Классные руко-
водители 

5. Организационные классные уче-
нические собрания «Правила внут-
реннего распорядка. Правила пове-
дения в школе» 

1-4 20.09- 
25.09 

Классные руко-

водители 

6. Посвящение в первоклассники. 1 октябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 
педагог-органи-
затор, классные 
руководители 

7. День пожилого человека. Акция«К 
людям с добром!». 

1-4 27.09 -
07.10 

Руководитель 
МО начальных 
классов 

                                                           
15 Федеральный календарный план воспитательной работы представлен в разделе LXXXIX 

Федеральный календарный план воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
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8. Праздничные мероприятия, посвя-

щённые ДнюУчителя. 

1-4 05.10 Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

9. Праздник «Осенняя ярмарка». 
Конкурс букетов и овощных ком-
позиций. 

1-4 06.09 -
11.09 

Классные руко-
водители 

10. День народного единства. 1-4 04.11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 
руководители 
МО начальных  
классов 

12. Урок толерантности «Все мы раз-
ные, но мы вместе». 

1-4 16.11 Классные руко-
водители 

13. Акция «Дорожная азбука», посвя-

щённая памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. 

1-4 19.11 Педагог-органи-

затор 

14. Урок здоровья. 1-4 22.11 -

24.11 

Классные руко-

водители 

15. Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём». 

1-4 18.11- 
26.11 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

16. Уроки воинской славы, посвящён-

ные «Дню героев Отечества». 

1-4 09.12 Классные руко-

водители 

17. Классные часы «Все ребята знать 

должны основной законстраны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ. 

3-4 10.12 -

14.12 

Классные руко-

водители 

18. Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских ра-

бот). 

1-4 декабрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 
классные руко-
водители 

19. Новогодняя акция«Безопасные ка-

никулы». 

1-4 20.12 -

25.12 

Педагог-органи-

затор 

20. Новогодние праздники. 1-4 23.12 -

28.12 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 
руководитель 
МО начальных 
классов 

21. Рождественская неделя. 1-4 10.01 -

14.01 

Классные руко-

водители 

22. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Талантливые искорки 
школы». 

1-4 17.01- 
17.02 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

23. Праздник «С днём рождения, 

школа!». 

1-4 02.01-

12.03 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

24. Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета. 

1-4 февраль Классные руко-

водители 
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25. Акция «Я верю в тебя, солдат!». 1-4 февраль Классные руко-
водители 

26. Акция«Живые цветы на снегу». 4 февраль Классные руко-
водители 

27. Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества. 

1-4 22.02 Классные руко-

водители 

28. Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 

Марта. 

1-4 08.03 Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги допол-

нительного 
образования 

29. Урок здоровья«О ценности пита-

ния». 

1-4 07.04 Классные руко-
водители 

30. Гагаринский урок «Космос и мы». 1-4 09.04 -
12.04 

Классные руко-
водители 

31. Беседы об экологической опасно-
сти. 

1-4 15.04 -

30.05 

Классные руко-

водители 

32. Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы». 

1-4 15.04 -

30.04 

Классные руко-

водители 

33. Конкурс «Безопасное колесо». 4 20.04 Педагог-органи-

затор 

34. Смотр инсценированной песни «А 

песни тоже воевали». 

1-3 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

35. Смотр строя и песни «Памяти пав-

ших будьте достойны». 

4 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

36. Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной 

войны. 

1-4 23.04-08.05 Классные руко-

водители 

37. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

1-4 май Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО начальных 

классов, класс-

ные руководи-

тели 

38. Праздник «Прощай, начальная 
школа». 

4 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 
классные руко-
водители 

39. Торжественные линейки, посвя-

щённые окончанию учебного года. 

1-3 май Заместитель ди-

ректора по УВР, 
классные руко-
водители 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по 

планам классных руководителей. 

1-4 сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

2. Единый классный час, посвящён-

ный празднику День знаний. 

1-4 01.09 Классные руко-

водители 
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3. Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты. 

1-4 06.09- 
17.09 

Классные руко-

водители 

4. Составление социального пас-

порта класса. 

1-4 сентябрь Классные руко-

водители 

5. Изучение широты интересов и за-

нятости в свободное от занятий 

время. 

1-4 сентябрь Классные руко-

водители 

6. Посвящение в первоклассники. 1 октябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО 
1 классов, класс-
ные руководи-
тели 

7. Организационные классные уче-
нические собрания «Правила внут-
реннего распорядка. Правила пове-
дения в школе». 

1-4 20.09- 
25.09 

Классные руко-

водители 

8. Классные мероприятия, посвящён-

ные Дню пожилого человека. 

1-4 27.09- 

04.10 

Классные руко-

водители 

9. День народного единства. 1-4 04.11 Классные руко-

водители 

10. Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами. 

1-4 25.10- 
29.09 

Классные руко-

водители 

11. Проведение мероприятий на осен-

них каникулах (организация поез-
док, экскурсий, походов и т.д.). 

1-4 30.10- 
08.11 

Классные руко-

водители 

12. Подготовка к смотру-конкурсу 

«Дом, в котором мы живём». 

1-4 22.11- 
27.11 

Классные руко-

водители 

13. Классные мероприятия, посвящён-

ные Дню матери. 

1-4 20.11- 

28.11 

Классные руко-

водители 

14. Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ. 

3-4 10.12 -

14.12 

Классные руко-

водители 

15. Мастерская Деда Мороза (подго-

товка к новому году: украшение 

классов, выпуск праздничных га-

зет, подготовка поздравлений и т. 

д.). 

1-4 10.12- 

29.12 

Классные руко-

водители 

16. Проведение профилактических бе-

сед инструктажей перед канику-

лами. 

1-4 24.12- 
28.12 

Классные руко-

водители 

17. Рождественская Неделя. 1-4 11.01- 
17.01 

Классные руко-

водители 

18. Выставка видеороликов и стенга-

зет «С днем рождения, школа!». 

1-4 02.01- 

12.01 

Классные руко-

водители 

19. Акция«Учись быть пешеходом». 1-4 17.01- 

28.01 

Классные руко-

водители 

20. Участие в месячнике военно-пат-
риотической работы  «Я–патриот 

1-4 01.02- 
28.02 

Классные руко-

водители 
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России». 

21. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица». 

1-4 20.02 Классные руко-

водители 

22. Акция «Безопасный Интернет». 1-4 01.03 Классные руко-

водители 

23. Беседы о правильном питании. 1-4 14.03- 

19.03 

Классные руко-

водители 

24. Классные мероприятия, посвящён-

ные празднику «8 марта». 

1-4 01.03- 

07.03 

Классные руко-

водители 

25. Акция « С новосельем, птицы!». 2-4 11.03 Классные руко-

водители 

26. Уроки здоровья, посвящённые Все-

мирному Дню здоровья. 

1-4 07.04 Классные руко-

водители 

27. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04 Классные руко-

водители 

28. День земли. Акция «Школа – чи-

стый, зелёный двор». 

1-4 22.04 Классные руко-

водители 

29. Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!». 

1-4 26.04 Классные руко-

водители 

30. Организация и проведение тести-

рования по ПДД. 

1-4 11.04- 
23.04 

Классные руко-

водители 

31. Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

1-4 23.04- 
08.05 

Классные руко-

водители 

32. Участие в праздничных мероприя-

тиях, посвящённых Дню Победы. 

1-4 30.04- 

06.05 

Классные руко-

водители 

33. Подготовка и проведение празд-

ника «Прощай, начальная школа!». 

4 26.05.23г. Классные руко-

водители 

34. Линейки, посвящённые окончанию 
учебного года. 

1-3 23.05- 
27.05 

Классные руко-

водители 

35. Проведение инструктажей перед 

летними  каникулами«Безопасное 

лето». 

1-4 23.05- 
27.05 

Классные руко-

водители 

36. Организация летней занятости. 1-4 июнь-ав-

густ 

Классные руко-

водители 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 По плану классного руководителя    

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний. 

1-4 01.09.22г. Классные руко-
водители 

2. Урок безопасности. 1-4 15.09.22г. Классные руко-
водители 

3. Нетрадиционные уроки по предме-

там. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководители 
МО учителей 
начальных кл 
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4. Уроки по Календарю знаменатель-

ных событий и дат. 

1-4 сентябрь-

май 

Руководитель 

МО 
учителей 
начальных клас-
сов 

5. Интегрированные уроки по пропа-
ганде и обучению основам здоро-
вого питания. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

6. Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет. 

1-4 20.09 Классные руко-
водители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10 Классные руко-
водители 

8. Урок национальной культуры 
«Мы разные ,но мы вместе». 

1-4 26.11 Классные руко-
водители 

        
9. 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата. 

1-4 02.12 Руководитель 
МО 
учителей началь-
ных классов 

10. Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества. 

1-4 09.12 Классные руко-
водители 

11. Урок в рамках акции «Я верю в 

тебя, солдат!» (написание поздра-

вительных открыток Ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
солдатам воинских частей). 

1-4 17.02 Классные руко-

водители 

12. Урок правовой культуры «Имею 

право знать». 

1-4 14.03 Классные руко-
водители 

13. Гагаринский урок «Космос и 

Мы». 

1-4 12.04 Классные руко-
водители 

14. Урок здоровья, посвящённый Все-
мирному Дню здоровья. 

1-4 07.04 Классные руко-
водители 

15. Урок по окружающему миру«Бе-
регите нашу природу». 

1-4 апрель Классные руко-
водители 

16. Единый урок безопасности жизне-

деятельности. 

1-4 30.04 Классные руко-
водители 

17. Уроки внеклассного чтения«Чи-

таем детям о войне». 

1-4 май Классные руко-

водители, 
библиотекарь 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного само-

управления. 

2-4 сентябрь Классные руко-
водители 

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные руко-
водители 

3. Организация работы по созданию 

детской организации. Выборы Со-

вета ДОО. 

1-4 октябрь Руководитель, 

классные 
руководители 

4. Ежемесячные собрания Совета 
ДОО. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководитель 

5. Работа в соответствии плану. 1-4 сентябрь-

май 

Руководитель, 

классные 
руководители 
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Модуль 6. «Детские  общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ. 1-4 сентябрь-

май 

Руководитель-
РДШ, 
Классные руко-
водители 

2. Работа по плану ЮИДД. 1-4 сентябрь-

май 

Руководитель 

ЮИДД,  класс-

ные 
руководители 

3. Участие в проектах различного 

уровня (конкурсах, играх, програм-

мах и т.д.). 

1-4 сентябрь-

май 

Руководитель, 
классные руко-
водители 

 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Участие в поисково-краеведческой 
экспедиции «Моя малая родина -
Оренбуржье». 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

2. Тематические экскурсии по пред-

метам. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

3. Экскурсии в краеведческий музей. 1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

4. Экскурсии по историческим и па-
мятным местам города. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

5. Организация экскурсий в пожар-
ную часть. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

6. Виртуальная экскурсия в планета-

рий. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

7. Организация походов на выставки, 

театральные постановки, филармо-

нию, библиотеки, развлекательные 

центры. 

1-4 сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

 

Модуль 8. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди 

нашего города». 

1-4 октябрь Классные руко-
водители 

2. Участие в Неделе труда и профори-
ентации «Семь шагов в профес-
сию». 

1-4 октябрь Классные руко-
водители 

3. Видеоролики «Профессии наших 

родителей». 

1-4 ноябрь Классные руко-
водители 

4. Беседа «Мои увлечения и инте-

ресы». 

1-4 сентябрь Классные руко-
водители 

5. Классный час «Человек в семье». 1-4 декабрь Классные руко-
водители 

6. Праздник «Моя мама лучше всех». 1-4 март Классные руко-
водители 

7. Проведение тематических класс-
ных часов по профориентации. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 
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1. Участие в создании наполнении ин-
формации для сайта школы. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководитель 
медиацентра 

2. Вовлечение обучающихся на стра-

ницы ВК. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководитель 

медиацентра 

3. Участие в съёмках информацион-
ных и праздничных роликов. 

1-4 сентябрь-
май 

Руководитель 

медиацентра 

 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящённых 
событиям и памятным датам. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

2. Оформление классных  уголков. 1-4 сентябрь Классные руко-
водители 

 

Модуль11.«Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское со-
брание (Публичный доклад дирек-
тора школы). 

1-4 сентябрь Зам.директора 
по ВР 

2. Родительские собрания по паралле-

лям. 

1-4 ноябрь, 
март, май 

Классные руко-
водители 

3. Тематические классные собрания. 1-4 сентябрь Классные руко-

водители 
4. Соревнования «Мама, папа, я – зна-

ющая ПДД семья». 
1-4 ноябрь Руководитель 

ПДД 
5. Участие в проекте «Родители – за 

безопасное детство!». 
1-4 сентябрь-

май 
Зам. директора 
по ВР 

6. Педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

по УВР, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог, классные 

руководители 
7. Информационное оповещение ро-

дителей через сайт школы, ВК, со-

циальные сети. 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

по УВР, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

логи, классные 

руководители 
8. Индивидуальные консультации. 1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР, ВР, 

социальный пе-

дагог, педагог– 
психолог, класс-
ные руководи-
тели 
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9. Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учёта, неблагопо-

лучными семьями по вопросам вос-

питания и обучения детей. 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР, ВР, 

социальный пе-

дагог, педагог- 
психолог, класс-
ные руководи-
тели 

10. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях. 

1-4 сентябрь-
май 

Классные ру-
ководители 

11. Участие в«Родительском универ-

ситете». 

1-4 сентябрь-
май 

Зам.директора 
по УВР, ВР 

12. Участие в конфликтной комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками Образовательных 

отношений. 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора 

поУВР ,ВР 

13. Участие в творческом проекте 

«Герб моей семьи». 

1-4 апрель Классные руко-
водители 

14. Участие в проектах«Культурное 

сердце России». 

1-4 сентябрь-
май 

Классные руко-
водители 

15. Участие в мероприятиях службы 

медиации. 

1-4 сентябрь-
май 

Зам.директора 
по УВР, ВР 

 

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Акция «Внимание, дети!». 1-4 сентябрь Классные руко-
водители 

2. Классный час «Я+ТЫ=МЫ». 1-4 октябрь Классные руко-
водители 

3. Беседа «Твой безопасный марш-

рут». 

1-4 октябрь Классные руко-
водители 

4. Линейка «Куда приводит непо-

слушание».. 

1-4 ноябрь Классные руко-
водители 

5. Беседа «Твои дела в твоих поступ-

ках» 

1-4 ноябрь Классные руко-
водители 

6. «Осторожно, гололёд». 1-4 декабрь Классные руко-
водители 

7. «Безопасный Новый год». 1-4 декабрь Классные руко-
водители 

8. Рассказ об угрозах Интернета. 1-4 январь Классные руко-
водители 

9. Викторина «О вредных привыч-

ках». 

3-4 февраль Классные руко-
водители 

10. Игра «В мире привычек». 1-2 февраль Классные руко-
водители 

11. Праздник «Моя мама лучше 

всех». 

1-4 март Классные руко-
водители 

12. Конкурс рисунков «Не губите 
первоцветы». 

1-2 март Классные руко-
водители 

13. Конкурс рисунков «Мы живём у 

природы в долгу». 

3-4 апрель Классные руко-
водители 

14. «Когда ребёнок один дома». 1-4 апрель Классные руко-
водители 
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15. Беседа «Ответственность за нару-
шение правил поведения». 

1-4 май Классные руко-
водители 

16. Конкурс рисунков «Эти растения 

опасны». 

1-4 май Классные руко-
водители 

17. Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, наркологическо-

годиспансера и др. 

1-4 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР 

19. Профилактическая работа с обу-
чающимися (Совет 
профилактики, Служба медиации, 
индивидуальные беседы, лекции, 
консультации, тренинги). 

1-4 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы16.  

 

Сентябрь:  

1 сентября - День знаний;  

3 сентября - День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

8 сентября - Международный день распространения грамотности. 

10 сентября - Международный день памяти жертв фашизма. 

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 - День неизвестного солдата, 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;  

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государствен-

ных символах РФ. 

27 декабря - День спасателя. 

Январь:  

1 января - Новый год;  

7 января - Рождество Христово; 

25 января - «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января - День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

                                                           
16 Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами общеобразовательной организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 
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2 февраля – День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской 

битве, День воинской славы России;  

8 февраля - День русской науки; 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, Вывод советских войск из Республики Афганистана (1989); 

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:  

7 апреля - Всемирный день здоровья; 

12 апреля - День космонавтики. 

Май:  

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы;  

18 мая – Международный день музеев; 

19 мая – День детских общественных организаций России. 

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 молодёжи. 

Июль:  

8 июля - День семьи, любви и верности. 

28 июля - День Военно-морского флота. 

Август:  

10 августа - День физкультурника; 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа – День российского кино. 
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3.6 Система условий введения и реализации АООП НОО для слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) МОАУ 

«СОШ № 87», осуществляющей образовательную деятельность, является создание ком-

фортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной 

среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества; духовно-нравственное развитие, воспитание слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; охрану и укрепление их физического, психического и социального здоровья; 

коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений 

развития. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) в образовательной организации создаются условия, обеспечи-

вающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций дополнитель-

ного образования; 

 расширения социального опыта и социальных контактов слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся, в том числе с обучающимися, не имеющими ограниченных воз-

можностей здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обу-

чающихся; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных об-

разовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), спецификой образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа, сурдотехнических средств обучения и средств обучения, со-

ответствующих особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся; 

 обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, запросов слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся при поддержке педагогических работников. 

 

Раздел «Система условий введения и реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1)» содержит:  

  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, инфор-

мационно-методических, материально-технических условий введения и реализации АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1); 
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  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий введения и реализа-

ции АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1); 

  сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий введения и реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся (вариант 2.1). 

3.6.1 Кадровые условия введения и реализации АООП НОО для слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1), для каждой занимаемой должности должен со-

ответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников также квалификационной категории. В штат специалистов обра-

зовательной организации, реализующей вариант 2.1 АООП НОО для слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся входят: учитель начальных классов (учитель музыки и учитель 

рисования)*, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, педагоги дополнительного образования*. 

При необходимости программу коррекционной работы может осуществлять специа-

лист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и ре-

абилитации, ТПМПК). 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО (вариант 2.1.) для каж-

дой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее профессиональное педа-

гогическое образование в области сурдопедагогики: 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подго-

товки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской про-

грамме соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр); 

 по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с наруше-

нием слуха» либо по магистерской программе соответствующей направленности; 

 по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-сур-

допедагог». 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти профессиональную переподготовку в области сурдопедагогики с получе-

нием диплома о профессиональной переподготовке установленного образца либо получить 

образование по профилю подготовки «Сурдопедагогика» по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистер-

ской программе соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр). 

Педагогические работники – учитель начальных классов (учитель музыки, учитель 

рисования)*, учитель физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему за-

нимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

документ о повышении квалификации в области инклюзивного образования детей с нару-

шением слуха установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим профес-

сиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении ква-

лификации в области инклюзивного образования детей с нарушением слуха установлен-

ного образца. 
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В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся (вариант 2.1) (в условиях обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений 

здоровья) образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по ре-

комендации ТПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответству-

ющей программе установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информа-

ционно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствую-

щую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1), которые 

позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций 

к работе с обучающимися с нарушениями слуха для удовлетворения их особых образова-

тельных потребностей. 

В МОАУ «СОШ № 87» кадровое обеспечение по реализации АООП НОО для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) строится на основе социаль-

ного заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подго-

товке педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладаю-

щих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к не-

прерывному процессу образования.  

Педагогический коллектив МОАУ «СОШ № 87» укомплектован, имеются все необ-

ходимые специалисты: учителя начальных классов, физической культуры, иностранного 

языка, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, педа-

гог-организатор, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования*. 

Педагогические работники выполняют обязанности согласно должностным инструк-

циям, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетент-

ности работников в соответствии с квалификационными характеристиками, представлен-

ными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания») и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)». 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) (1). 

Таблица 1 

Должность Кол-во 

работников 

Образование 

среднее специ-

альное педаго-

гическое 

высшее 

педагогическое 

Директор ОО 1 - 1 

Заместитель директора по УВР, ВР 3 - 3 

Педагог-психолог  1 - 1 

Учитель-логопед  1 - 1 

Учитель-дефектолог 1 - 1 

Социальный педагог  1 - 1 

Педагог-библиотекарь  1 - 1 

Педагог-организатор  1 1 - 

Учитель начальных классов 4 - 1 

Учитель физической культуры 1 - 1 

Учитель иностранного языка  1 - 1 

Педагог дополнительного образования * * * 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) с учетом введения ФАОП НОО для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1)).:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) с учетом введения ФАОП НОО 

для обучающихся с нарушением слуха (вариант 2.1)). 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС 

НОО ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровожде-

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО ОВЗ. 

Методическая работа включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО ОВЗ (в 

т.ч. ФАОП НОО для обучающихся с нарушением слуха (вариант 2.1)). 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучаю-

щихся с нарушением слуха (вариант 2.1) с учетом введения ФАОП НОО для обучающихся 

с нарушением слуха (вариант 2.1)). 

3. Заседания методических объединений учителей и классных руководителей по про-

блемам реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучающихся с нарушением 

слуха (вариант 2.1) с учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с нарушением слуха  

(вариант 2.1)). 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, про-

блемам реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучающихся с нарушением 

слуха  (вариант 2.1) с учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 2.1)). 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях реализации ФГОС НОО ОВЗ и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских пло-

щадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 2.1) с учетом введения ФАОП НОО для обучающихся с нарушением слуха (вари-

ант 2.1)). 
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3.6.2 Финансово-экономические условия введения и реализации ФАОП НОО 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с нарушением слуха осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-экономических условий, определенных для варианта 2.1 АООП НОО. 

Финансовые условия реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с нарушениями слуха 

на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятель-

ность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образователь-
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 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) и достижения планиру-

емых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для слабослышащих и поздно-

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учреди-

теля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-тех-

ническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО для слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1); 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию наруше-

ний развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвен-

тарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с под-

ключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руко-

водящих и педагогических работников по профилю их деятельности. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объ-

еме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с нарушением слуха на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудова-

нием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ТПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 

с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО для слабослы-
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шащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1), требованиями к наполняемости клас-

сов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обяза-

тельные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развиваю-

щей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 

одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответству-

ющий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

K

i

- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образователь-

ной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосред-

ственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на 

учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с ма-

териально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, мою-

щих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техни-

ческими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непо-

средственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогатель-

ный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рас-

считываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количе-

ство единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 
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оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их ко-

личество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 

и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Россий-

ской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с нарушением слуха: 

реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1)  

может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с нарушением 

слуха; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

– количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или кате-

горию обучающихся (при их наличии); 

K

– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

K

– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надба-

вок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с ока-

занием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказа-

нии государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управлен-

ческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании гос-

ударственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

с учетом специфики обучающихся по АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональ-

ную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с уче-

том специфики обучающихся по АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обу-

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инже-

нерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, от-

несенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным орга-

низацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора 

аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государ-

ственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
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обучающихся по АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вари-

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на при-

обретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП НОО 

с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП НОО 

с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-

дарственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государствен-

ной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и асси-

стивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда 

в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредите-

лем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу-

дарственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в раз-

мере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организа-

циями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включа-

ются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ-

ственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого иму-

щества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие за-

трат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (си-
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стемы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожа-

ротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз му-

сора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавли-

ваются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в преды-

дущем отчетном периоде (году). 

3.6.3 Информационно-методические условия введения и реализации АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

В школе обеспечен постоянный доступ в сеть Internet, функционирует электронная 

почта, сайта школы (https://sh87-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/). 

В постоянном режиме функционируют 4 компьютерных класса, 6 лингафонных каби-

нетов. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими средствами, 

учебно-вспомогательным материалом, техническими средствами обучения, которые соот-

ветствуют программным требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Оснащены компьютерами структурные подразделения: библиотека, кабинеты адми-

нистрации, педагога-психолога, учителя-логопеда, актовый зал. Компьютерный парк 

школы содержит 240 компьютеров. Во всех предметных кабинетах есть автоматизирован-

ное место учителя. Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть с выхо-

дом в Интернет по отдельно выделенному высокоскоростному каналу со скоростью до-

ступа 100 Мбит/с. Провайдерами являются:  АО «Уфанет» и ПАО «Ростелеком». Назначен 

ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в школе. В свободном доступе 

для обучающихся – 40 компьютеров. Контентная фильтрация обеспечивается средствами и 

программными модулями провайдера. 

Для обучающихся и педагогических работников организован свободный доступ к ин-

формационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего 

учебного времени в библиотеке, компьютерных кабинетах. 

Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности 

школы включает в себя следующие средства: 
Количество РМУ в школе: 

 ПК + ноутбуков 35 + 230=265, 100% 

 Количество компьютеров используемых в образовательном процессе - 240. 

 Количество интерактивной техники / приставок – 50. 

В школе активно используется локальная сеть для обеспечения единой информаци-

онно-образовательной среды. Проводится систематическая работа по внедрению информа-

ционных технологий в деятельность учителя-предметника, классного руководителя, воз-

растает уровень овладения ИКТ-компетентностью по всем направлениям образовательного 

процесса и управления.  

Сведения о наличии локальной сети: 

 количество компьютеров в локальной сети в целом по ОУ – 240 шт., 100%. 

 количество компьютеров в локальной сети с доступом к Интернет - 240 шт., 100%. 

 

 Технологические средства ИКТ школы: 

 Количество детей на 1 компьютер, из расчета по количеству компьютеров, ис-

пользующихся в образовательном процессе - 0,139 на 1 ученика/7 чел. на 1 ПК. 

 Количество РМУ в начальных классах  в соотношении с количеством кабинетов 

начальных классов - 100%. 

 Количество кабинетов, оснащенных мультимедийным и интерактивным оборудо-

ванием от общего числа кабинетов (в %) - 100% 

 На все компьютеры и ноутбуки  установлено лицензионное программное обеспе-

чение и установлена антивирусная программа Антивирус Касперского. 

 Работа основных информационных систем и сервисов, используемых МОАУ 

https://sh87-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/
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«СОШ №87» обеспечивается компанией «Програмос-Проекты», которая занимается под-

держкой, техническим сопровождением и модернизацией информационных систем и сер-

висов школы (Сублицензионный договор № УТ0030420 от 17.02.2020). 

 Услугу доступа к сети Интернет в ОО осуществляет провайдер АО «Уфанет» (До-

говор № 32139912RK от 03.03.2020). 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

 

№ п/п Необходимые средства Необходимое коли-

чество средств/ 

имеющееся в нали-

чии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ 

I Технические средства В наличии х 

II Программные инструменты В наличии х 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

В наличии х 

IV Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

В наличии х 

V Компоненты на бумажных носи-

телях 

В наличии х 

VI Компоненты на флеш-накопите-

лях (электронные приложения к 

учебникам; электронные нагляд-

ные пособия) 

В наличии х 

 
Средства обучения и воспитания 

В школе имеются следующие средства обучения и воспитания: 

 печатные (рабочие программы, учебники и учебные пособия, книги для чтения, хре-

стоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал); 

 электронные учебники (ЭУ); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, мульти-

медийные универсальные энциклопедии); 

 аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, учебные фильмы на цифровых 

носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, маг-

нитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели де-

монстрационные); 

 учебные приборы (оборудование в специализированных кабинетах); 

 спортивное оборудование; 

 технические средства обучения (компьютерная техника, оборудование в кабинетах 

технологии). 

Принципы использования: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и со-

временных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведе-
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ние школьника через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в об-

разовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступ-

ности и т.д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Сведения о книжном фонде библиотеки 

Фонд школьной библиотеки универсальный, содержит различные виды произведе-

ний  печати  и  других документов. Общее количество на начало  учебного года составляет 

21997 экземпляров.  Из них: 

 учебная литература - 18940; 

 методическая литература – 750; 

 справочная литература – 707; 

 художественная литература – 1150; 

 электронные носители – 450. 

Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда школьной библиотеки состав-

ляет - 100%. 

3.6.4 Материально-технические условия введения и реализации АООП НОО 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) должны обеспечивать возможность достиже-

ния обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к резуль-

татам освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с нарушением слуха должно отвечать не только общим, но и их особым образова-

тельным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с нарушением слуха; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушением слуха; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха и позволяющих реали-

зовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществ-

ляется образование обучающихся с нарушением слуха должно соответствовать общим тре-

бованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требо-

вания к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
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мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабо-

чего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального образования обучающихся с нарушением слуха должна соответ-

ствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психо-

лога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для орга-

низации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для ре-

ализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся с нарушением слуха. В образовательной организации должны быть 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-де-

фектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отве-

чающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с нарушением слуха. Должно быть организовано простран-

ство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй поло-

вине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

нарушением слуха, является наличие доступного пространства, которое позволит воспри-

нимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материа-

лом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, по-

следних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с нарушением слуха в классе пред-

полагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ро-

стом обучающихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с нарушением 

слуха является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с нарушением слуха (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
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нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства просвещения и 

др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с нарушением слуха должна соот-

ветствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с нарушением слуха для варианта 2.1 со-

ставляют 4 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

классы – 33 учебных недели;  

 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с нарушением слуха в годовом кален-

дарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требо-

ваний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 

2.4.3648-20). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учеб-

ного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с нарушением 

слуха устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требовани-

ями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продлен-

ного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с нарушением слуха учеб-

ного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образова-

тельной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

 для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры (адаптивной); 

 для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении про-

должительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в пер-

вом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и послед-

ним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

                                                           
17 П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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При обучении детей с нарушением слуха предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с нарушением слуха. Обучаю-

щиеся с нарушением слуха, осваивающие вариант 2.1 АООП НОО, обучаются в среде 

сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость класса не 

должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 
В Организации должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1). 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим матери-

алам 

Реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вари-

ант 2.1) предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограниче-

ний здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимуще-

ственное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО для слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1). 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха обусловли-

вают необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение предметной области «Русский язык и литературное чтение» предпола-

гает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных кар-

тинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц 

по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по со-

ставу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов роле-

вых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение предметной области «Математика и информатика» предполагает ис-

пользование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, ве-

личины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измеритель-

ных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения гео-

метрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материа-

лов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с нарушением 

слуха с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 

могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории.  
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Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обуча-

ющихся с нарушением слуха в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, по-

лиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с нарушением слуха использование до-

ступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить ак-

товые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с нарушением слуха предметной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритми-

ческой и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов 

(лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведе-

ний; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвен-

таря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения предметной областью «Технологии» обучающимся с нарушением 

слуха необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (ши-

роким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры 

разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 

картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бу-

мага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани раз-

ных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспече-

ние кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога и зала для проведений занятий по рит-

мике. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: печат-

ные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудова-

ние (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, моза-

ики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназна-

ченные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учеб-

ный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики позна-

вательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснаще-

нием для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой ме-

бели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки 

и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные 

игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); ди-

дактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инстру-
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менты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синте-

затор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/тре-

щотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металло-

фоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

нарушением слуха. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечён-

ные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организаци-

онной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения обучающегося с нарушением слуха. Предусматривается матери-

ально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодей-

ствия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (за-

конных представителей) обучающегося с нарушением слуха. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) включает наличие инфор-

мационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, ад-

министративных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней 

сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, орга-

низацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с нарушением слуха и характеристики предполагаемых инфор-

мационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) направлено на обеспечение широ-

кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, ор-

ганизацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с наруше-

нием слуха. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельного процесса. 

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 (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образова-

тельной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных ис-

следований). 

Образование обучающихся с нарушением слуха предполагает ту или иную форму и 
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долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регу-

лярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образо-

вания. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к ин-

формационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сер-

вис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специали-

стов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между спе-

циалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и техно-

логии. 

 

Информация о материально-технических условиях МОАУ «СОШ № 87» 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная  школа №87» образовано 27 декабря 2017 года и рассчитано по проекту на 1135 

обучающихся. Начало учебного процесса датируется 11 января 2018 года (3 учебная чет-

верть 2017-2018 учебного года). 

Школа расположена в северо-восточной части города Оренбурга. Это современный 

густонаселённый район города. Здесь очень активно ведется строительство жилых домов. 

Основной контингент жителей данного микрорайона молодые семьи. 

На территорию школы предусмотрены два въезда и выезда. Около здания организо-

вано 30 парковочных мест для автомобилей. В шаговой доступности есть остановка обще-

ственного транспорта. 

Здание школы 4-х этажное с техподпольем, частично с подвалом, без чердака. Здание 

имеет сложную форму в плане Н-образной конфигурации. Школа состоит из 4 блоков. В блок 

№1 входит обеденный зал столовой на 408 посадочных мест с кухней, подсобными и произ-

водственными помещениями, актовый зал на 324 места, кабинеты. Блок №2 - вмещает спор-

тивный зал 24х12 и 18х9 с раздевалками, душевыми и санитарными узлами, учебные мастер-

ские, тренажерный зал, кабинеты домоводства. Блок №3 - медпункт, вестибюль с гардероб-

ными для младших классов, классы, кабинеты. Блок №4 - центральный вестибюль с гардероб-

ными, вестибюль для первых классов с гардеробными, помещения групп продленного дня, 

библиотека, классы, кабинеты. Начальные классы размещены в 3-х этажной части здания 

школы. Кабинеты старших классов размещены в 4-х этажной части здания. Центральные 

входы в здание школы запроектированы с учетом доступа маломобильных групп населения, 

предусмотрены пандус и подъемник. Общая площадь здания - 22340,1 кв. м. 

Цветовое решение фасадов здания школы выполнено в три основных цвета: белый, си-

ний и красный. Сочетание этих контрастных, ярких цветов создает выразительный образ. 

Проектом принята отделка фасадов школы декоративной фасадной штукатуркой, цоколь об-

лицовывается керамогранитом. 

Конструктив - сборный железобетонный каркас. Несущими элементами школы явля-

ются сборные железобетонные ригели высотой 450 мм и колонны сечением 400х400 мм, вос-

принимающие все нагрузки от здания и передающие их на фундаменты. Пространственная 

устойчивость здания обеспечивается системой вертикальных диафрагм жесткости, объеди-

ненных горизонтальными дисками перекрытий. Перекрытия - многопустотные железобетон-

ные плиты толщиной 220 мм. Наружные стены представляют собой трехслойную конструк-

цию. Внутренний самонесущий слой из пеноблоков толщиной 200 мм. Наружный слой - 

утеплитель толщиной 120 мм с защитно-декоративным слоем из тонкой штукатурки. Кровля 

плоская, покрытие - полимерная мембрана. Внутренний водосток. Внутри здания имеется 2 

пассажирских лифта грузоподъемностью 1600кг, с размерами кабины 2.1 м х 1.6 м, без ма-

шинного помещения. 

Школа, предназначенная для обучения и воспитания детей, запроектирована на 1135 

учебных мест. Набор помещений школы создает условия для изучения обязательных дисци-

плин, а также дополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их инте-

ресами и дифференциацией по направлениям для углубленного изучения одного-двух-трех 
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предметов. 

На участке школы размещены: спортивное ядро, общие физкультурные площадки, пло-

щадки для подвижных игр и тихого отдыха детей, хозяйственные площадки, а так же необ-

ходимые проезды и проходы. Площадки для подвижных игр детей младших классов распо-

ложены, как можно ближе к блоку младших классов, для максимального использования во 

время перемен. Все площадки разбиты по возрастным группам обучающихся и оборудованы 

малыми архитектурными формами, исключая пересечения путей движения обучающихся 

различных классов. Физкультурно-спортивная зона включает в себя: площадку для тенниса, 

баскетбольные и волейбольные площадки, спортивное ядро. Хозяйственная зона имеет соб-

ственный въезд со стороны улицы. Покрытие хозяйственной площадки предусмотрено ас-

фальтобетонное. Территория всего участка ограждается забором высотой - 1.8 м. Весь уча-

сток школы благоустроен и озеленен. 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  в МОАУ 

«СОШ № 87» в том числе: 

  специально оборудованных учебных кабинетах - имеются; 

 об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - имеются; 

 о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья - имеется; 

 об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья - имеются; 

 о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - имеются (частично); 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

- имеется; 

 о специальных условиях питания - имеются; 

 о специальных условиях охраны здоровья - имеются; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья - имеется; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - имеются; 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования - имеются (частично); 

 о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат - не 

предоставляются; 

 о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - не предо-

ставляются. 

Организация социально-психолого-педагогического сопровождения в ОО для обучаю-

щихся с ОВЗ и детей-инвалидов: 

 Социально-психолого-педагогическая служба. 

 Школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

 Школьная служба примирения (служба медиации). 

 Кабинет педагога-психолога. 

 Кабинет социального педагога. 

 Кабинет учителя-логопеда. 

 Медицинский кабинет. 

 Учебно-методическое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

 Материально-техническое оснащение школы. 

 Оборудование, поставленное в ОО в рамках программы "Доступная среда»: 
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 Опора для сидения.  

 Панель индукционная переносная. 

 Система вызова помощника «Пульсар».  

 Пандус. 

 Кнопка вызова 

 Зеркало подъемно-переворотное. 

 Поручень откидной. 

 Поручень стационарный. 

 Крючок для костылей. 

 Лифт. 

 Мнемосхема санузла. 

 Стол рабочий для обучающихся с ДЦП. 

Конструктивные особенности здания предусматривают наличие двух подъемников. 

Доступ к кабинету директора, заместителей директора, библиотеку и медицинскому 

кабинетам, заместителя директора по АХР, туалету обеспечен посредством постройки 

пандуса с поручнями у центрального входа в школу. При необходимости инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Оборудование и персонал школьной столовой покрывают потребность обучающихся 

в цикличном питании. Предусмотрено отдельное меню для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях, в том числе при работе с имеющимся в 

образовательной организации оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, актового и 

спортивных залов, а также при работе с имеющимися электронными образовательными 

ресурсами в библиотеке или кабинетах информатики. 

 

Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) в образовательной орга-

низации  

 

Компо-

ненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии (+) 

1. Компо-

ненты осна-

щения учеб-

ного каби-

нета началь-

ной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-мето-диче-

ское обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.3. Традиционные и инновационные средства обу-

чения,  компьютерные, информационно-коммуника-

ционные средства 

1.2.4. Учебно-практическое оборудование 

1.2.5. Игры и игрушки 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 
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2. Компо-

ненты осна-

щения мето-

дического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней 

2.2. Документация ОО. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

3. Компо-

ненты осна-

щения физ-

культурного 

зала 

2.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные акты 

2.2. Документация ОО. 

2.3. Материально-техническое оснащение 

+ 

 

+ 

+ 

 

3.6.5 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий введе-

ния и реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

(вариант 2.1) 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) в МОАУ СОШ 

№87  должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обуча-

ющихся. 

Созданные в общеобразовательной организации, реализующей АООП НОО для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1), условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

 учитывать особенности огбщеобразовательной организации, её организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации АООП НОО для слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся (вариант 2.1) базируется на результатах проведенной в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, вклю-

чающей: 

 анализ имеющихся в МОАУ СОШ № 87 условий и ресурсов реализации АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1); 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО ОВЗ, а также це-

лям и задачам АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.1), сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельно-

сти; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Условия реализации 

основной образовательнйо программы является: 

 соответствие тербованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психического и социального здо-

ровья обучающхися; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1); 

 учет особенностей общеобразовательной организации, ее организационной струк-

туры, запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимоодействия с социальными партнерами, ис-

пользование ресурсов социума. 

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участ-

ников образовательного процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключе-

вых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способ-

ствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

 

1. Осуществление 

курсовой подго-

товки и переподго-

товки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов че-

рез проекты социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных техноло-

гий. 

2. Совершенство-

вание методиче-

ской службы 

школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных ру-

ководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 

и их реализация. 

3. Организация ку-

рирования учителя 

в условиях иннова-

ционных процес-

сов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновацион-

ной работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в ин-

новационную деятельность 
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4. Научно-психо-

логическое сопро-

вождение деятель-

ности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня педа-

гогов-психологов в школе через участие в семинарах, научно–

практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных усло-

вий обучения и воспитания для школьников с особыми образо-

вательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организа-

ции взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса 

и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении пси-

хологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей по-

требности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности. 

5. Совершенство-

вание использова-

ния современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования современных педагоги-

чевких технологий. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения ва-

риативных программ, технологий. 

6. Целенаправлен-

ное формирование 

ключевых компе-

тенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного об-

щества, технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффек-

тивности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образо-

вательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессио-

нальной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление со-

держания школь-

ного образования 

1. Реализация ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. введение АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) с 

учетом ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся (вариант 2.1)). 
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2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и вне-

урочной деятельности. 

2. Внедрение инно-

вационных образо-

вательных техно-

логий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внед-

рение методов и форм организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. введение АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (ва-

риант 2.1)  с учетом ФАОП НОО для слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся (вариант 2.1)). 

2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, способ-

ствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Совершенство-

вание способов 

оценивания учеб-

ных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы, реализую-

щей ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образова-

тельного    пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хра-

нение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значи-

мость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам об-

разовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Совершенствова-

ние умений учите-

лей в использовании 

ИКТ в образователь-

ном процессе и фор-

мирование ИКТ-

компетенции обуча-

ющихся 

1. Совершенствование навыков работы на персональных ком-

пьютерах и применение информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных информаци-

онных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ- компетен-

ции обучающихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 
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2. Создание банка 

программно-мето-

дических, ресурс-

ных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в об-

разовательный про-

цесс и вхождение в 

глобальное инфор-

мационное про-

странство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного про-

цесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Эффективное использование ресурсов глобальной информа-

ционной сети в образовательном процессе. 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико– 

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и пози-

тивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обще-

стве. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг пси-

хофизического раз-

вития обучающихся 

и условий для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния здоровья обучаю-

щихся. 

2. Внедрение техно-

логий здоровьесбе-

режения и создание 

здоровьесберегаю-

щей среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связан-

ных с социальными аспектами жизни школьников (сбалансиро-

ванное разнообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей, педагогов. 

3. Разработка техно-

логий психолого-пе-

дагогического со-

провождения обуча-

ющихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в обще-

образовательной организации. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределе-

нию и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологиче-

ском здоровье обучающихся. 

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введе-

нию АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1): 

 разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ; 
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 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-мето-

дическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. введение 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1)); 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая ор-

ганизацию внеурочной деятельности обучающихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

3.6.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий введения и реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1)18 

 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение 

 

1. Наличие решения органа государственно-обще-

ственного управления (Совета учреждения) 

о реализации в образовательном учреждении ФГОС 

НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1). 

Решение ПС, 

родитель-

ского коми-

тета МОАУ 

«СОШ № 

87» август 

2023 

2. Утверждение АООП НОО слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся (вариант 2.1). 

2023, август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. ФАОП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся (вариант 2.1)). 

2023-2027 

4. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требо-

ваниями ФГОС НОО ОВЗ  общего образования и та-

рифно-квалификационными характеристиками. 

2023-2027, 

по мере 

необходимо-

сти  

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. в 

соответствии ФАОП НОО дляслабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1)). 

2023-2027, 

май-июнь 

6. Разработка (корректировка) локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учё-

том требований к минимальной оснащённости учеб-

ного процесса (например, положений о информаци-

онно-библиотечном центре, физкультурно-оздорови-

тельном центре, учебном кабинете и др.). 

2023-2027, 

по мере 

необходимо-

сти 

7. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

Ежегодно 

 

По мере 

необходимо-

сти 

                                                           
18 С учетом введения ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся (вариант 2.1). 
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дисциплин, модулей; 

  годового календарного учебного графика; 

 необходимых положений. 

II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО для слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся (вариант 2.1)  и достиже-

ния планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

2023, январь-

август 

2. Разработка (корректировка) локальных актов (вне-

сение изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образователь-

ного учреждения, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования. 

2023-2027 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками. 

2023-2027, 

август 

III. Организацион-

ное обеспечение 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных струк-

тур учреждения по реализации ФГОС НОО ОВЗ, по 

подготовке и введению АООП НОО для слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1). 

2023-2027 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

2023-2027 

3. Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родите-

лей по использованию часов вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной деятельности. 

2023-2027 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся (вариант 2.1). 

2023-2027, 

май-июнь 

2. Корректировка плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и административных работ-

ников образовательного учреждения в связи с реали-

зацией ФГОС НОО ОВЗ. 

По мере 

необходимо-

сти 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (ВШК, перспективного плана повышения ква-

лификации педагогами ОО) с ориентацией на про-

блемы реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. введения 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1)). 

2023-2027, 

май-июнь 

V. Информацион-

ное обеспечение 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. о 

введении ФАОП НОО для слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся (вариант 2.1)). 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. о 

введении ФАОП НОО для слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся (вариант 2.1). 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. вве-

2023-2027, 

апрель 



 

304 
 

дения ФАОП НОО для слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся (вариант 2.1). 

4. Реализация деятельности комплекса информацион-

ного взаимодействия по вопросам реализации ФГОС 

НОО ОВЗ (в т.ч. введения ФАОП НОО для слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.1). 

Постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1). 

2023-2027, 

март 

VI. Материально-

техническое обес-

печение  

1. Анализ материально-технического обеспечения ре-

ализации ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1). 

2023-2027, 

май-июнь 

2. Обеспечение соответствия материально-техниче-

ской базы ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1). 

По мере 

финансиро-

вания 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиениче-

ских условий требованиям ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1). 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП НОО для обучающихся с нарушением слуха 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательного учреждения. 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационнообразо-

вательной среды требованиям ФГОС НОО ОВЗ (в т.ч. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1). 

2023-2027 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки пе-

чатными и электронными образовательными ресур-

сами. 

По мере 

финансиро-

вания 

7. Наличие доступа ОО к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-10-31T09:15:58+0500
	Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 87»
	Я являюсь автором этого документа




