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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 
1. Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

- личностное и интеллектуальное развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

- создание условий, обеспечивающих обучающемуся достижение планируемых результатов по освоению 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы 

обучающихся для освоения ими АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе со слышащими 

сверстниками), организацию общественно полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с учетом 

мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды; 

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

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

образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного 

формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и интеграции в общество; 

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

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого 

условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов начального 

общего образования, социальной адаптации и интеграции в общество. 

3. В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

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

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 
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е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на 

ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

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

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормамиСанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденнымипостановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правиламиСП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденнымипостановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

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

4. Общая характеристика. 

Вариант 2.2 предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом (слабослышащий, позднооглохший, 

перенесший операцию кохлеарной имплантации) получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием нормативно развивающихся 

сверстников в условиях, учитывающих его общие и особые образовательные потребности, 

индивидуальные особенности. 

Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учитывающих особенности 

общего и речевого развития обучающихся на начало обучения: вариант 1 учебного плана рассчитан на 

четыре года обучения, вариант 2 рассчитан на пролонгированные сроки обучения на уровне начального 

общего образования - пять лет обучения или шесть лет обучения. 

Вариант 2.2 предполагает особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания 

к целенаправленному развитию словесной речи (устной и письменной) при использовании в качестве 

вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи; введение учебных предметов и коррекционных 

курсов с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; исключение 

учебных предметов "Иностранный язык" и "Музыка", что обусловлено особенностями слухоречевого 

развития обучающихся с нарушениями слуха; применение как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения. 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
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Предусматривается поэтапное развитие у обучающихся с нарушениями слуха речевой деятельности 

(чтения, письма, слушания, говорения), речевого поведения; проведение специальной работы по 

развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; развитие познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и двигательной сфер, формирование социальных компетенций, включая 

социально-бытовую ориентировку, адекватные отношения с окружающими людьми на основе принятых 

в обществе морально-этических норм; преодоление коммуникативных барьеров при взаимодействии 

обучающихся со слышащими людьми (в знакомых ситуациях учебной и внеурочной деятельности, в 

условиях семейного воспитания), а также с лицами, имеющими нарушение слуха; поддержка 

эмоционально комфортной образовательной среды. Образовательная деятельность осуществляется в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании 

обучающимися различными типами звукоусиливающей аппаратуры с учѐтом аудиолого-педагогических 

рекомендаций - индивидуальными слуховыми аппаратами, стационарной аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования, беспроводной аппаратурой коллективного пользования). 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, являющейся важным 

структурным компонентом АООП, еѐ реализация в ходе всего образовательно-коррекционного процесса 

с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, их 

индивидуальных особенностей. 

5. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Вариант 2.2 предназначен для образования 

-  слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 

которые не достигают к началу обучения на уровне начального общего образования уровня развития (в 

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

препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные 

потребности, связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в устной и письменной формах), 

социальными компетенциями; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 

имеющих при сохранном интеллекте нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, выраженные 

нарушения, традиционно называемыми слепоглухими); 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 

имеющих при сохранном интеллекте нарушения опорно-двигательного аппарата (как обслуживающие 

себя, так и не обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие); 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 

имеющих замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и эмоционально-волевой сферы; 

- соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам 

и (или) имплантами) (с нарушениями вестибулярного аппарата, врожденным пороком сердца, 

заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и другими поражениями различных систем 

организма); 

- глухих с кохлеарными имплантами, у которых до начала обучения на уровне начального общего 

образования еще не удалось сформировать развернутую словесную речь; 

- глухих обучающихся, которые к началу обучения на уровне начального общего образования достигли 

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе варианта 2.2, владеющие фразовой 

речью и воспринимающие на слух и с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый 

речевой материал. 
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1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО (вариант 2.2). 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся учитываются формы и виды контроля, а также требования к объѐму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают:  

Филология  

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

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основные средства человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

2) знание основных речевых форм и правил их применения;  

3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе словесной речи (в 

устной и письменной формах) как средство достижения цели, использование в речевом общении устно-

дактильной формы речи как вспомогательной;  

4) умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);  

5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями;  

6) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением значений 

входящих в них словоформ;  

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами сложных 

предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и 

объектные смысловые отношения;  

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

1) осознанное, правильное плавное чтение вслух целыми словами с использованием устной 

выразительности речи;  

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) овладение техникой чтения вслух и про себя элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий.  

Развитие речи:  

1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет;  

2) сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

3) сформированность умения уточнять непонятное в ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками; 

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

иной структурой фразы, в новых условиях общения; умение выбирать адекватные средства 

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);  

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство;  

5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на основе 

словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить 

его цель и результат.  

 

Математика и информатика (Математика):  

1) использование начальных математических знаний для решения практических (житейских) задач, 

соответствующих уровню развития и возрастным интересам;  

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи;  

3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, необходимыми 

вычислительными навыками, математической терминологией (понимать, слухо- зрительно 

воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных возможностей и самостоятельно 

использовать), необходимой для освоения содержания курса;  

4) сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять 

анализировать;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) овладение представлением об окружающем мире;  

2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, обозначающими объекты и 

явления природы, выражающие временные и пространственные отношения и включение их в 

самостоятельную речь;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

следственные связи в окружающем мире.  

 

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях;  

2) осознание ценности человеческой жизни;  

3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях.  

 

Искусство. Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека;  

2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого»;  

3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе слухозрительного 

восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 

Технология:  

1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

профессиях;  

2) сформированность представлений о свойствах материалов:  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями  

и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил  

техники безопасности;  

4) сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание 

творческого подхода к решению доступных технологических задач;  

5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации.  

 

Физическая культура:  

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития;  

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;  

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности.  

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования отражают:  

 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

(Индивидуальные занятия):  
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1) восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов, или аппарата и импланта, 

или двух имплантов знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала разговорного и учебно-делового характера;  

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и 

во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации 

общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух основного речевого материала 

(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку, ответы 

на вопросы по тексту и выполнение заданий. При затруднении в восприятии речевой информации 

выражение в устных высказываниях непонимания;  

4) прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом восприятии с учетом 

коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементы речи, речевой и неречевой контекст;  

5) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 

темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет, 

осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их 

соблюдение в речи;  

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произношение 

звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения.  

 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные занятия):  

1) сформированность эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и 

видеозаписи), умений в словесной форме определять характер, жанр, доступные средства музыкальной 

выразительности в прослушиваемых произведениях классической и современной музыки;  

2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки; знание названий прослушиваемых 

произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных инструментов;  

3) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку несложных 

композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами музыкально-пластической 

импровизации. Эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации 

произносительных возможностей темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков;  

4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах 

в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;  

5) владение тематической и терминологической, связанной с музыкально-ритмической деятельностью, в 

том числе, ее восприятием и достаточно понятным и естественным воспроизведением при реализации 

произносительных возможностей;  

6) в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе, совместно со слышащими 

сверстниками, реализация сформированных умений.  

 

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

занятия):  

1) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек);  
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2) определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера 

звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный, быстрый, медленный), громкости (нормально, 

громко, тихо), ритмов, высоты звучания;  

3) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во 

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

4) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в урочной и внеурочной деятельности;  

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет;  

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний дифференцированное произношение 

звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения;  

7) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи;  

8) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи 

сформированных речевых навыков;  

9) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: социально 

значимых бытовых и городских шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального 

состояния человека;  

10) различения и опознавания разговора и пения мужского и женского голоса (с использованием 

звучаний музыкальных инструментов и игрушек);  

11) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках 

устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместно со 

слышащими детьми и взрослыми. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО (вариант 2.2). 

 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и позднооглохшего реб.нка, 

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

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, 

поскольку у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой -индивидуальный -темп освоения 

содержания образования.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО позволяет решать следующие задачи:  

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов,  

условия и границы применения системы оценки;  

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных  

и личностных результатов начального общего образования;  
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• предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации;  

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной 

компетенции.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты  

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей  

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно -познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально -этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы;  

• развития у ребенка адекватных представлений о его собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения;  

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

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

восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, коррекция недостатков 

произносительной стороны речи, развитие у ребенка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи);  

• дифференциации и осмысления картины мира и его временнопространственной организации;  

• осмысления ребенком своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей;  

• сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости и 

мобильности.  

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной школы не 

подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  
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- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  

реализации и искать средства ее осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета  характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах:  

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД;  

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру и другим  

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, 

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

сформированность коммуникативных УД.  

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения учащимся УУД.  

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам.  

 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют учета особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

- адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме 

предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных 

сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов 

и др.); специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, 

выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить 

ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных 

формах -индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 
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использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка 

ограничениях во времени.  

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале. 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления;  

использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка 

ограничениях во времени.  

 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале.  

 

Математика Самостоятельные и контрольные работы  

5 -работа выполнена в полном объеме, допускаются незначительные неточности в оформлении краткой 

записи задачи, описки, которые не влияют на содержательную часть.  

4-полный объем выполнения задания, допускается 2-3 ошибки или 4 неточности в оформлении, которые 

не влияют на содержание.  

3 -3-5 значительных ошибок, описки и неточностей в оформлении чертежей, краткий записей 

допускаются.  

2-более 5 ошибок, множество неточностей в оформлении кратких записей, последовательности решения, 

чертежах.  

 

Решение примеров  

5-без ошибок.  

4 -1-3 ошибки при большом объеме работы, при решении через многократное повторение -не более 2 

ошибок.  

3 -3-5 ошибок при большом объеме работы, при решении через многократное повторение -не более 4 

ошибок.  

2-более 5 ошибок при большом количестве примеров, при решении примеров через многократное 

закрепление -более 4.  

 

Решение задач  

5-без ошибок, допускается незначительная неточность в оформлении  краткой записи.  

4 -2-3 негрубые ошибки, или 2 негрубые ошибки и некоторая неточность в оформлении краткой записи.  

3 -3 значительные ошибки, множество неточностей в оформлении краткой записи и последовательности 

решения.  

2-более 3 значительных ошибок и множество неточностей в оформлении и выборе последовательности 

решения.  

 

Тестовые задания  

5 -100 % выполнения верно.  

4-80% выполнения верно.  

3-60% выполнения верно.  

2-менее 60% выполнено верно.  

 

Русский язык  

Диктант  
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5-нет ошибок в орфографии, допускается единичный пропуск точки в случает если следующая буква 

заглавная, пропусков запятых не должно быть; допускается небольшое количество неточностей в 

каллиграфии, 2 ошибки дисграфического характера; допускается 1 ошибка замены слова другим,  

подходящим по смыслу.  

4-3 орфографических и 2 пунктуационных ошибки; 3 дисграфических ошибки; незначительные 

отклонения от норм каллиграфии не считаются ошибками.  

3 -4-6 орфографических и 4 пунктуационных ошибки; 4-5 дисграфических ошибок; каллиграфические 

неточности.  

2-более 6 орфографических и более 4 пунктуационных ошибки; множество дисграфических ошибок и 

каллиграфических неточностей.  

Ошибки дисграфического характера: пропуск буквы, повторение буквы, замена по акустическому 

принципу.  

 

Г рамматические задания  

 

5-допускается 1 ошибка (так как большое количество учащихся имеют в речи множество аграмматизмов, 

обусловленные нарушениями речевых центров), ученик должен при этом понимать принцип выполнения 

задания, пояснять и применять изученное правило.  

4-допускается до 3 ошибок; ученик должен владеть правилом, уметь его применять осмысленно.  

3 -4-6 ошибок; владеет правилом неосмысленное, частично.  

2-более 6 ошибок, правило не усвоил и не применяет.  

 

Словарные диктанты  

5-словарные слова написаны верно, но допущено 1-2 ошибки замены по фонетическому принципу, 

дисграфические неточности.  

4 -1-3 ошибки, 1-2 ошибки замены по фонетическому принципу, дисграфические неточности.  

3-более 4-5 ошибок, множество замен по фонетическому принципу и умеренное количество 

дисграфических неточностей.  

2-6 и более ошибок, множество замен по фонетическому принципу и большое количество 

дисграфических неточностей.  

 

Контрольное списывание  

5-1 пунктуационная ошибка, 1 дисграфическая ошибка по невнимательности, которая не дублируется, не 

более 2 самостоятельных исправлений.  

4-до 4 ошибок в пунктуации и орфографии в сумме, 2-3 дисграфические ошибки в единичных случаях, 

до 3 исправлений, при большом объеме текста допускается пропуск предложения.  

3 -4 -6 ошибок в орфографии и пунктуации в сумме, 4-6 дисграфических ошибок в словах, исправления, 

пропуск предложения.  

2-более 6 ошибок пунктационных и орфографических, более 6 дисграфических ошибок, множество 

исправлений, пропуски предложений и частей текста.  

 

Изложение и сочинение (см. критерии оценки правописания в критериях оценки диктантов)  

Содержательная часть  

5-материал изложен логично, передан основной смысл, предложения следуют в логической 

последовательности, допускается наличие 2-3 негрубых смысловых неточностей.  

4-материал изложен логично, последовательно, встречаются 2-3 синтаксические ошибки, 4 смысловые 

неточности.  
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3-тема не раскрыта, нарушение в логике последовательности изложения, множество синтаксических и 

смысловых неточностей.  

2-за изложения и сочинения по содержательной части в начальной школе не ставится.  

 

Чтение  

Чтение наизусть  

5-читает выразительно, без запинок, ориентируется в смысле.  

4-читает выразительно, встречаются запинки, в смысле ориентируется.  

3-читает механически, часто забывает слова, пропускает строки, в смысле не ориентируется.  

2-не воспроизводит, смысл не понимает.  

 

Выразительное чтение  

5-читает выразительно, без запинок, ориентируется в смысле.  

4-читает выразительно, встречаются запинки, в смысле ориентируется.  

3-читает механически, с запинками, множество интонационных ошибок, не ориентируется в смысле.  

2-читает с запинками, механически, не соблюдает логического ударения, интонацию, читает множество 

слов неправильно, темп выбран неверно.  

Исключение -глухие учащиеся. В их случае интонационные ошибки допустимы и не считаются 

грубыми.  

 

Чтение по ролям  

5-своевременно начинает читать свои слова, воспроизводит интонацию, читает выразительно, 

допускается 1-2 ошибки при чтении многосложных слов.  

4-свои слова читает своевременно, стремится воспроизвести интонацию, но неточности в 

интонационном оформлении допускаются, читает выразительно, встречаются в умеренном количестве 

ошибки в прочтении трудных слов.  

3-слова читает не своевременно, чтение интонационно не окрашено, невыразительно, допускаются 

ошибки при чтении слов, в смысле ориентируется частично, в целом понимает, откуда нужно начать 

читать.  

2-слова читает не своевременно, не соблюдает интонацию, чтение невыразительное, множество ошибок 

при чтении слов, в смысле не ориентируется.  

 

Пересказ по прочитанному  

5-отвечает на большинство вопросов по прочитанному, может в тексте найти ответ на тот или иной 

вопрос, пересказывает последовательно.  

4-отвечает на главные вопросы по прочитанному, пересказывает текст с некоторыми смысловыми 

неточностями, незначительные отклонения от воспроизведения последовательности допускаются, в 

тексте может найти ответы на некоторые вопросы по содержанию.  

3-в ответах на вопросы встречаются смысловые неточности, на половину вопросов ответить не может, в 

тексте ориентируется с трудом, материал воспроизведен непоследовательно или механически заученно.  

2 -отвечает только на очевидные вопросы по содержанию, в тексте не ориентируется, материал 

воспроизводит с грубыми нарушениями смысловой последовательности.  

 

Такой подход не исключает возможности использования и других подходов к оцениванию результатов 

обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
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обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование (социальных) жизненных 

компетенций.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам коррекционно -

развивающего направления базируется на результатах систематического мониторинга, проводимого по 

специально разработанным методикам. Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи 

слабослышащих и позднооглохших детей проводится не реже двух раз в учебный год (как правило, в 

начале ( с 1 по 15 сентября) и конце учебного года (с 10 по 24 мая), но может быть проведен в другие 

сроки (не дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником планируемых результатов 

обучения. В эти же сроки на индивидуальных занятиях проводится аналитическая проверка 

произношения. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

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

предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на школьном 

психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных представителей).  

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы, 

совместно с учителем класса составляется характеристика каждого ученика, отражающая результаты 

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

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

особенностей освоения обучающимся программных требований. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, курсов коррекционно-

развивающей области, курсов внеурочной деятельности 

Русский язык. 

1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе. 

Успехи в его изучении во многом определяют результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся по другим предметам и по программе коррекционной работы. 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая деятельность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их способность к самостоятельному овладению 

словарѐм и грамматическими формами за счѐт деятельности сохранных анализаторов и развивающегося 

речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов речевой 

деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Параллельно с освоением 

языковых закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и развитие речи как 

средства общения и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный компонент). В данной связи в 

обучении русскому языку представлены два пути: практический и теоретико-практический. 
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Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся овладевают умениями 

организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учѐтом 

условий коммуникации, развѐртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. В процессе уроков русского языка у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

происходит воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует осуществления 

языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. Лингвистические 

единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению (анализу), одновременно являются 

единицами речи и образцами построения новых высказываний. 

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путѐм. 

Овладение русским языком обеспечивает обучающимся успешную интеграцию в общество. 

2. Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять 

задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои 

высказывания, говорить достаточно внятно и естественно. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации (по возможности - с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся). 

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. Понимание 

содержания связного текста (сказки, рассказа). Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, 

слитное. Подражание педагогическому работнику в выразительном чтении. Ориентировка в книге. 

Отражение содержания, прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Ответы на вопросы по 

прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение 

в нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, чтение слов, предложений. 

Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Буквы прописные, заглавные, способы их 

соединения. Письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие 

рассказы, отчеты, заявки). Пользование письменной речью в общении, для передачи информации. 

Изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно. Освоение техники письма: четкость, 

скорость, аккуратность. 

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. Использование устно-

дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и обучения. 

2. Обучение грамоте. 

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

и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

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

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости - мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

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

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

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

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной доске. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

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

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

значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

3. Формирование грамматического строя речи. 

Накопление и уточнение словарного запаса 

Практические упражнения по формированию грамматического строя речи; построение предложений с 

одновременным уточнением значений входящих в них словоформ. 

Практическое использование в повседневной учебной и бытовой речевой практике 

Практическое овладение изменениями словоформами в зависимости от их роли в предложении 

Знакомство с элементарными грамматическими знаниями, умениями и навыками, подготавливающие к 

изучению систематического курса грамматики. 

Поэтапное знакомство с грамматической терминологией. 

Работа по формированию грамматического строя речи делится на два этапа: практическое овладение 

основными грамматическими закономерностями; практическая систематизация основных 

грамматических закономерностей. 

Понимание отдельных словосочетаний, выражающих определенные значения; употребление их в 

связной речи; систематизация языковых фактов. 
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Раскрытие значений грамматических форм слов и грамматических связей, в которых находятся слова 

между собой. 

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

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

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

Различение существительных по окончаниям начальной формы; определение родовой принадлежности, 

определение понятий "мужской род", "женский род", "средний род". 

Построение предложений с одновременным уточнением значений морфологических закономерностей 

входящих в них слов. 

Изучение закономерностей, присущих существительным (род, число, падеж), глаголам (время, вид, род, 

лицо), местоимениям (род, число, падеж), прилагательным (род, число, падеж), наречиям, числительным, 

предлогам. 

Различение в предложениях единственного и множественного числа по окончаниям в сочетаниях 

существительных и глаголах, прилагательных и существительных. Знакомство с понятием "число". 

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

Наблюдение над изменением грамматической формы существительных в составе предложения в 

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

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

Систематизация известных языковых фактов. Обобщение закономерностей, характеризующих 

существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (значения, особенности изменения). 

Включение в связную речь словообразовательных моделей. 

Знакомство со структурой простого предложения. 

Овладение наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих определительные, 

пространственные, причинные, целевые, временные, объективные смысловые отношения. 

4. Систематический курс (Грамматика и правописание). 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый - 

мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь"; в словах 

с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

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

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием "родственные (однокоренные) слова". Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
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выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -

ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. 

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

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как интегративная область, 

включающая разделы "Обучение грамоте", "Формирование грамматического строя языка", "Предметно-

практическое обучение". Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение") могут быть оценены только в 

совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение отдельных предметных 

результатов не предусматривается. 

Предметно-практическое обучение. 

1. Пояснительная записка. 
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Федеральная рабочая программа по предмету "Предметно-практическое обучение" на уровне начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Специальный интегративный коррекционный предмет "Предметно-практическое обучение" направлен 

на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, разговорной и 

монологической речи в устной и письменной формах, совершенствование предметно-практической 

деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, 

целенаправленное воспитание обучающихся. Предмет "Предметно-практическое обучение" 

предполагает реализацию принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и письменной) 

речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический работник организует взаимопомощь, 

добивается активной мыслительной работы каждого обучающегося, посильной инициативной речи, 

формируя навыки речевого общения. При этом на уровне конкретного класса планируется учебная 

работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам и приемам, при этом предусматривается 

вариативность учебных задач и ролей участников учебно-воспитательного процесса, с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого. Здесь ведущим критерием эффективности подхода 

является темп продвижения обучающегося в овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его 

когнитивных и креативных способностей. Эти обучающиеся лучше запоминают наглядный материал, 

чем словесные объяснения. Вместе с тем, они способны к такой учебной деятельности, которая 

активизирует и развивает некоторые элементы словесно-логического мышления. При этом применяются 

специфические приемы, облегчающие обучающимся с нарушенным слухом с интеллектуальной 

недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого материала. Для этого используются следующие 

приемы: в момент объяснения учебного материала педагогический работник широко применяет внешние 

опоры, держится в поле зрения всех обучающихся, обращаясь к ним с вопросами, вовлекает в 

обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). Ожидаемые результаты 

коррекционно-педагогического воздействия: высказывание отношения к ответу других обучающихся и 

при согласии повторение ответов, хорошо успевающих обучающихся; ответы с опорой на составленный 

план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-инструкционных, 

предметных и других наглядных знаковых средств; образцов моделей речевых высказываний различной 

степени сложности. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого обучающегося важен при 

организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи при его 

выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются следующие виды помощи: 

помощь в планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной 

деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности посредством 

предоставления справочно-информационного, иллюстративного и демонстративного материала, 

образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. Организуется 

различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный контроль с отчетом 

(сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); 

взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. Дифференцированный подход к обучающимся 

реализуется в следующем порядке: для наиболее успешных в учебной деятельности обучающихся 

пелагическим работником создаются учебные ситуации, способствующие активизации их речевого 

развития, то есть, им предоставляется возможность выполнять учебные задания в несколько большем 
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объеме и повышенной сложности, с учетом опережающего в сравнении с основным составом класса 

темпа учебной деятельности; при выполнении работы между именно этим обучающимися 

распределяются прежде всего, роли руководителя - ведущего в паре, "контролера" и "оценщика" в 

рамках личностно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного процесса; при 

работе с более слабыми обучающимися предусматривается оптимальная помощь со стороны 

педагогического работника и сверстников. 

2. Содержание обучения. 

Основные содержательные линии предмета "Предметно-практическое обучение": речевая деятельность, 

житейские понятия, познавательная деятельность, основы культуры труда и общетрудовые компетенции, 

воспитание и социокультурная адаптация, использование информационных технологий. 

Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает более активное овладение 

практическими речевыми навыками: 

понимать и выполнять инструкции; 

отвечать на вопросы педагогического работника и одноклассников; 

сообщать о желании выполнить работу и о выполненной работе; 

выполнять коллективную работу по устной и письменной инструкции; 

называть изготовляемые изделия; 

определять и называть размеры изделий. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное чтение", включая учебный 

предмет "Предметно-практическое обучение", могут быть оценены только в совокупности, как 

целостный единый результат овладения языком. 

Предусматривается достижение обучающимися необходимого уровня академической (образовательной) 

и социальной компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных действий: 

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

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

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

диалогической и монологической речи; 

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

проделанной работе; 

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать нормы речевого 

этикета, составлять несложные высказывания, а также навыки планирования предметно-практической 

деятельности; 

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

информации; 
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7) способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и самостоятельности в 

общении, способность договариваться, учитывать интересы, настроение и чувства других; сопереживать 

неудачам и радоваться успехам одноклассников; 

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

9) сформированность личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, психологическая готовность к коллективному труду, элементарные умения работать в 

команде (коллективе); 

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

общечеловеческой культуры; 

11) достаточный уровень графической грамотности, а также осведомлѐнности о материалах и 

инструментах (на основе изученного); умение создавать несложные конструкции из разных материалов. 

Литературное чтение. 

1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаѐт в качестве одного из ведущих предметов, 

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Благодаря чтению художественной литературы обучающиеся приобщаются к гуманистическим 

культурным ценностям, что является важным для формирования гармонично развитой личности, 

отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении эмоционального и духовного опыта, 

в конструктивном взаимодействии с окружающим миром. 

Уроки литературного чтения стимулируют развитие у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

словесной речи, представляющей собой базовую ценность в языковом сознании личности. Являясь 

важнейшим средством общения и инструментом познания, речь выступает в качестве жизненной опорой 

для субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, а также способностью формировать и 

выражать мысли, поддерживать конструктивные интеракции с окружающими людьми, осваивать 

социальный опыт. Овладение обучающимися словесной речью является средством коррекции и 

компенсации имеющегося у них вторичного нарушения. 

2. Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

Слушание. Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять 

задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои 

высказывания, говорить достаточно внятно и естественно. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации (по возможности - с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся). 

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. Понимание 

содержания связного текста (сказки, рассказа). Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, 

слитное. Подражание педагогическому работнику в выразительном чтении. Ориентировка в книге. 

Отражение содержания, прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Ответы на вопросы по 

прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение 

в нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, чтение слов, предложений. 

Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Буквы прописные, заглавные, способы их 

соединения. Письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие 

рассказы, отчеты, заявки). Пользование письменной речью в общении, для передачи информации. 

Изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно. Освоение техники письма: четкость, 

скорость, аккуратность. 

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. Использование устно-

дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и обучения. 

2. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения (при наличии 

возможности - с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся). Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

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

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста (художественный, 

учебный, научно-популярный) и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые 

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

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

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

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

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

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

педагогического работника) мотива поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев (с помощью педагогического работника). 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей по визуальным опорам). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

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

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

высказывания. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения. 

Работа с учебными, научно-популярным и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
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текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимание вопросов, умение 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

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

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

4. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

сочинениях-миниатюрах (повествование, описание, элементы рассуждения), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

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

работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

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

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение поэтапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

произведению или на основе личного опыта. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как интегративная область, 

включающая учебные предметы "Обучение грамоте", "Формирование грамматического строя языка", 

"Предметно-практическое обучение". Результаты освоения предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение") могут быть оценены 

только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение отдельных 

предметных результатов не предусматривается. 

 Ознакомление с окружающим миром (Окружающий мир). 

1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Ознакомление с окружающим миром" ("Окружающий 

мир") на уровне начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметная область "Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")" охватывает содержание 

образования по двум основополагающим предметам НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир". 
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Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко выраженный 

интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие и природоведческие знания, и дают 

обучающемуся с нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание": формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления обучающимся личного опыта, опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 

Содержание предметов "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир" направлено на 

формирование личностного восприятия обучающегося, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 

обустройство окружающего природного и социального мира. 

Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

обучающихся фундамента экологической, и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Наряду с другими предметами эти курсы играют значительную роль в развитии и 

воспитании личности. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования. Предметы 

"Ознакомление с окружающим миром" "Окружающий мир" вместе с предметом "Предметно-

практическое обучение" создают чувственную основу для успешного усвоения знаний по другим 

дисциплинам, постепенно приучая обучающихся к эмоционально-оценочному и к рационально-

научному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает 

обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 

благополучие, что особенно важно для обучающихся с ОВЗ. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. На следующем этапе 

образования этот материал будет изучаться дифференцированно на различных уроках: физики, химии, 

биологии, географии, литературы. В рамках же данной предметной области благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 



30 
 

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и систематизации у 

обучающихся представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, общественной жизни, 

формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных местах, на 

природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление обучающегося с недостатками слуха об 

окружающем мире, о той среде, где обучающийся живет, определяет необходимость построения курса 

таким образом, чтобы овладение знаниями происходило при одновременном формировании речи и 

словесного мышления. Чем богаче предметная деятельность обучающегося, чем больше он видит, 

наблюдая за окружающим, чем чаще педагогический работник привлекает его внимание к различным 

объектам и явлениям, тем активнее обучающийся в познании мира, тем эффективнее осуществляется 

воспитание коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью результата 

социальной адаптации. 

2. Содержание обучения. 

Учебный предмет "Ознакомление с окружающим миром": 

1. Человек и общество: 

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

Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя и отчество 

взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения между взрослыми и детьми в 

семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде. Проявление любви и уважения к 

родным и близким. Семейные праздники. 

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

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

признаки). 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Как чистить зубы. 

Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

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

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и здоровая пища. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не нравится, хочу или не хочу, 

рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья). 

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

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками, погодными 

условиями (по ситуации); обращение внимания на эмоциональное состояние окружающих людей. 
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Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка и уют жилых 

помещений. Дом, в котором живет ученик. Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила 

безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом помещении. 

Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки 

перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во время 

еды). Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, телевизор, компьютер; 

закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими (включение, 

выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации 

электроприборов. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не нравится, хочу или не хочу, 

рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). Настроение, причины его изменения; 

адекватные реакции в различных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт правильного 

поведения); понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно или весело, печаль или 

радость - на элементарном уровне) и сопереживание. 

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание значения 

физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной подготовке. Активное 

участие в спортивных играх. 

2. Я и школа. 

Я - школьник. Занятия в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой. Учебные вещи. 

Правила поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и сверстникам (употребление при 

общении имен других обучающихся, педагогических работников, приветствие других работников 

школы). Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным 

вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями педагогического работника 

и ответами одноклассников, не мешать им, соблюдать порядок на рабочем месте). 

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

Вежливые слова. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение внимания на эмоциональное 

состояние окружающих людей (нравится или не нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или 

грустно, больно или не больно). 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других помещений 

(спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение. Адрес 

школы. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар, 

кладовщица, кастелянша. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. 
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Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение смены труда и 

отдыха в режиме дня. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приѐма пищи. Соблюдение гигиены помещения (проветривание помещения, 

соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). Обязанности 

дежурного по классу. 

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми 

приборами. Кухонная посуда и ее назначение. 

Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в общественно 

полезных делах школы, общественных мероприятиях. 

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

Пользование компьютером для поиска информации, коллективное составление проектов на 

определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных презентаций), 

переписка по электронной почте с друзьями и родственниками. 

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

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

Родной город, его главная достопримечательность. 

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. Отличительные 

признаки 3-4 видов транспорта. Правила безопасности в транспорте. Правила поведения в транспорте. 

Остановки общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий города и сѐла 

(автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и осторожность при 

переходе улицы. Дорожные знаки "Пешеходный переход", "Пешеходное движение запрещено", 

"Подземный переход". 

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица и площадь 

города. Основные достопримечательности города. Главные предприятия в городе, основная продукция 

этих предприятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, 

планетарий, зоопарк). 

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение на улице. Культура поведения в общественных 

местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных мероприятиях). 

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

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

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная почта. Как действовать 

при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона (родственников, педагогических 

работников) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии людей (учитель, 

строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер). 
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Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

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

4. Родная страна. 

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории родного края - на 

материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город (село). 

Города России. Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм Христа-

спасителя, памятник А.С. Пушкину и другие достопримечательности. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через 

Неву). Города Золотого кольца России. Города России на карте. 

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

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

озеро). 

Основные достопримечательности своего родного города. 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Участие в коллективной подготовке к праздникам, в проведении 

утренников. 

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

Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного искусства. Народные 

игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, обычаи. 

Народные сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в коллективе). 

5. Человек и природа. Родная природа. 

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

окружающей природе. 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения и животные 

родного края). 

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в природе и погода 

осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и 

потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание почвы, 

распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной местности, в тѐплое время года, 

замерзание водоѐмов и подготовка к зиме растений и животных. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза). Наблюдение и 

ведение календаря погоды. Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям 

погоды. 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за объектами (рассвет, 

закат, луна, месяц, звѐзды). 
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Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, подведение итогов 

наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и сравнение с собственными 

наблюдениями. 

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

6. Растительный мир. 

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. Названия нескольких 

деревьев, кустарников, трав и цветов. 

Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья, кустарники, травы. 

Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное время года; 

листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде). 

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 

Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода) - на основе наблюдений и опытов. Бережное отношение к 

окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток 

осенью и весной. 

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

и фруктов. 

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

7. Животный мир. 

Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. Среда 

обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. Детеныши домашних 

животных. 

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение животных. 

Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. 

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. Прилет и 

гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение за 

птицами вблизи жилья, кормушки для птиц. 

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

ними. 

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

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

8. Жизнь и деятельность человека. 
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Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на природе. 

Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. Занятия 

человека в разное время суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Подбор одежды и 

обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными работами в 

разное время года. Помощь взрослым. 

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

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. Одежда и обувь в 

разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки болезни: 

температура, боль (головная, в горле) и меры первой помощи. 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. Растения и 

животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за животными и 

растениями. Оценка собственной деятельности, направленной на охрану окружающей среды данной 

местности (помощь животным и растениям, правильное поведение на природе). 

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы и при сильном 

ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу.  

Учебный предмет "Окружающий мир": 

1. Человек и общество: 

Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. 

Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 

Представление ребенка о себе и о других людях. 

Младший школьник. Школьно-письменные принадлежности. Правила поведения в школе, на уроках. 

Обращение к педагогическому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Здоровье человека. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

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

года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращений с электроприборами. 

Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при общении с незнакомыми людьми. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, перегрев). 
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Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о близких. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

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

Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила пользований транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России Конституция - 

основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля). Герб Москвы. 

Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный 

всадник, разводные мосты через Неву). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам 

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

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

2. Человек и природа: 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

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

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. Газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого. 
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Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас. 

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

родном крае на основе наблюдений. 

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

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. Водоемы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травянистые 

растения. 

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

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. 

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

Бережное отношение человека к животным и растениям. 

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

животные). 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; цепи питания. 
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Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: климат, растительный и 

животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Правила поведения в природе. 

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

Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Предметные результаты: 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе родной страны, еѐ современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с 

учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

2. Метапредметные результаты: 

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

событий; 

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

традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; умение 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов) и реализацию еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов; 
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осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы компенсации; 

структурирование знаний; 

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

адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности; 

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

окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ. 

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

произносительной стороны речи". 

5.1. Пояснительная записка. 

На индивидуальных занятиях осуществляются формирование речевого слуха, развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, обучение произношению слабослышащих, позднооглохших, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, а также глухих обучающихся, которые получают 

начальное общее образование на основе варианта 2.2. 

Основные задачи коррекционного курса включают: 

формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой слухозрительной 

основы восприятия устной речи; 

формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по звучанию к устной речи 

слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль произносительной 

стороны речи, использовать в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации. 

В процессе специальной (коррекционной) работы развиваются: 

1. Личностных УУД: мотивация к овладению устной речью, устной коммуникацией; развитие речевого 

поведения, готовности применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими людьми. У обучающихся 

формируется готовность и развиваются мотивы к постоянному пользованию индивидуальными 

средствами слухопротезирования (индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами, 
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кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) с учетом индивидуализированных 

аудиолого-педагогических рекомендаций. 

2. Регулятивные УУД: способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, осуществлять, 

контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

3. Познавательные УУД: способности воспринимать и анализировать поступающую речевую 

информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации на основе 

воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и 

внеречевой контекст. Важное значение придается развитию коммуникативных УУД - способности 

осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, 

моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров, выражать 

собственные мысли и чувства в устных высказываниях в соответствии с нормами русского языка, 

активно участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики разговорного и учебно-делового 

характера, выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой 

информации, говорить внятно и естественно, реализуя сформированные произносительные умения. 

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, включая его 

возраст, состояние слуха, особенности слухопротезирования, фактическое состояние речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны (по данным стартовой 

диагностики при поступлении обучающегося в школу и мониторинга развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, который проводится не реже двух раз в год в конце каждого полугодия), 

уровень общего и речевого развития. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у обучающихся с нарушениями 

слуха используются определенные термины, раскрывающие ее особенности: слуховой словарь - речевой 

материал (фразы, слова и словосочетания), который обучающиеся воспринимают на слух; речевой 

материал, знакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся неоднократно 

воспринимали слухозрительно и на слух; речевой материал, незнакомый по звучанию - фразы, слова и 

словосочетания, которые обучающиеся воспринимают сразу на слух без предварительного предъявления 

педагогическим работником образца их звучания; различение - восприятие на слух речевого материала 

сразу после неоднократного предъявления педагогическим работником образца его звучания в ситуации 

ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, картинок, письменных табличек; 

опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию вне ситуации наглядного 

выбора; распознавание - восприятие на слух речевого материала, который не использовался в процессе 

слуховой тренировки, то есть незнакомого обучающемуся по звучанию, осуществляется вне ситуации 

наглядного выбора. 

Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется, как с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры (при этом в первоначальный период обучения может использоваться 

стационарная аппаратура индивидуального пользования, в дальнейшем - только индивидуальные 

слуховые аппараты), так и без нее. У других категорий обучающихся с нарушениями слуха развитие 

слухового восприятия речи осуществляется с помощью средств электроакустической коррекции слуха на 

основе аудиолого-педагогических рекомендаций. 

В процессе развития речевого слуха используются фразы, слова и словосочетания, необходимые 

обучающимся в общении в учебной и внеурочной деятельности, сначала знакомые им по значению, 

затем и незнакомые. В работе широко используются тексты (диалогического и монологического 
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характера), представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во 

внеурочное время. Кроме этого, обучающиеся воспринимают на слух слоги и слогосочтания, отдельные 

звуки в связи с работой над произношением, исправлением грамматических ошибок в их речи. 

Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения и опознавания на слух 

речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) к его распознаванию; от работы на материале хорошо 

знакомых слов, фраз, текстов к незнакомым; от восприятия материала со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой к его различению и опознаванию на слух с индивидуальными 

слуховыми аппаратами, распознаванию с индивидуальными слуховыми аппаратами, от восприятия речи 

в специальных акустических условиях к ее восприятию в обычных акустических условиях., а также при 

незначительном шуме; от восприятия речи педагогического работника к восприятию речи по телефону, в 

аудиозаписи, от восприятия речи разговорной громкости к восприятию речи, произносимой шепотом. У 

слабослышащих обучающихся развитие речевого слуха осуществляется также без аппаратов (с учетом 

индивидуальных возможностей). 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, естественной по 

звучанию. Развитие у обучающихся внятной, достаточно естественной речи необходимо для 

осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение максимальной членораздельности 

речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для реализации устной 

речью роли носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический, 

полисенсорный методы. Большое значение придается выработке у обучающихся соответствующих 

слуховых дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); в процессе обучения 

произношению применяются специальные компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса используется фонетическая ритмика (методический 

прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, развивающегося 

слухового восприятия и различных движений тела, рук, ног, соответствующих по характеру 

отрабатываемому элементу речи и способствующих достижению планируемых результатов). 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы, направленных на 

развитие у обучающихся умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на 

одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; формирование и развитие умений 

пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, 

развитие модуляций голоса по силе и высоте; развитие навыков правильного воспроизведения звукового 

состава речи и ее ритмико-интонационной структуры, слов и фраз. В процессе обучения на каждом 

занятии используются разные виды речевой деятельности (от менее самостоятельных - подражание, 

чтение, к более самостоятельным - называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, 

самостоятельная речь) и различные виды работы, способствующие развитию у обучающихся интереса и 

высокой работоспособности на занятии. Важное значение придается формированию у обучающихся 

самоконтроля произносительной стороны речи. У обучающихся развивается естественная манера речи, 

умение пользоваться при передаче речевой информации соответствующими неречевыми средствами - 

выражением лица, позой, естественными жестами. 

В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный подход. Планирование работы над 

произношением каждого обучающегося осуществляется с учетом фактического состояния его 

произносительной стороны речи, особенностей слухоречевого развития. 
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Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны речи 

обучающихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки; в процессе 

обучения используются короткие тексты диалогического и монологического характера, стихотворения. 

Речевой материал отбирается с учетом знакомости обучающимся и необходимости им в общении в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности, соответствия фонетической задачи занятия. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха и 

формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных 

занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого слуха, 

половина времени - на работу по обучению произношению. При этом в процессе развития слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи обучающиеся систематически и целенаправленно 

побуждаются к наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; при обучении произношению они учатся воспринимать на слух 

фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, 

элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи по результатам мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

развития речевого слуха и произносительной стороны речи составляет отчет, который предоставляет 

администрации образовательной организации. В конце каждого учебного года педагогическими 

работниками, ведущими учебные предметы "Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи", "Музыкально-ритмические занятия" и "Развитие слухового восприятия и техника речи" совместно 

составляется характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося, отражающая результаты 

контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, музыки, особенности овладения 

программным материалом, достижение обучающимся планируемых личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

5.2. Содержание обучения. 

5.2.1. Развитие речевого слуха: 

восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или с помощью кохлеарного 

импланта и индивидуального слухового аппарата (кохлеарных имплантов) речевого материала, 

связанного с учебной и внеурочной деятельностью (фраз, слов, словосочетаний текстов разных жанров и 

стилей) в разных условиях: в условиях подсказывающей ситуации (только в начале обучения) при отборе 

тематически однородного материала, объявлении темы занятия, заглавия текста, предъявления картинки, 

иллюстрирующей речевой материал); вне подсказывающей ситуации; в изолированных от шума 

помещениях; в условиях, близких к естественным; при восприятии на слух речи разговорной громкости 

и шепотной (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при увеличении расстояния от 

диктора (педагогического работника); при восприятии речи педагогического работника, другого 

обучающегося, при использовании аудиозаписи; 

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

более предложений); 

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

восприятие на слух речевого материала слабослышащими обучающимися без использования слуховых 

аппаратов. 
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Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степени сложности 

(с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся) с использованием разных видов речевой 

деятельности и с применением различных видов работ: ответы на вопросы; выполнение поручений с 

речевым комментарием; повторение сообщения; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа 

по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; подсчѐт количества слов; 

дополнение предложений; запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение 

пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; составление предложения с данными 

словами; восприятие во фразе перемещающегося логического ударения и воспроизведение фразы; 

восприятие предложений с разной интонационной структурой, состоящих из одинаковых слов; 

составление плана рассказа; пересказ частей текста или текста целиком, воспринятого на слух, ответы на 

вопросы по тексту и выполнение заданий, участие в обсуждении текста или темы, по которой 

обучающийся воспринимал текст на слух и другое. 

5.2.2. Формирование произносительной стороны речи. 

Развитие речевого дыхания: произнесение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и 

фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах); правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в 

процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть (стихотворения), в самостоятельной 

речи. 

Работа над голосом: формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра, восприятие на слух и 

воспроизведение изменений высоты и силы голоса в пределах естественного диапазона, развитие 

естественных модуляций голоса по силе и высоте (базовых мелодических модуляций голоса); 

реализация сформированных модуляций голоса при передаче ритмико-интонационной структуры речи, 

изменение силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать 

тишину (громко, тихо, шепотом). 

Звуки и их сочетания: правильное произнесение в словах звуков речи и их сочетаний при реализации 

концентрического метода обучения произношению; дифференцированное произнесение гласных звуков 

в слова: "а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у"; дифференцированное произнесение в словах согласных звуков: "с-ш, 

с-з, ш-ж, з-ж, с-щ, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч; м-п, м-б, н-т, в-д, н-д" (и их мягкие пары); "ц-с, ч-ш; ц-т, ч-т; с-

ш; ф- в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; ц-ч; ф-фь,п-пь, т-ть" и других мягких и твердых согласных; при 

необходимости, коррекция звукового состава речи. 

Работа над речевой интонацией: развитие слухового восприятия и воспроизведения ритмической 

структуры слов, темпа речи и его изменений, паузации, ритмико-мелодической структуры основных 

интонационных конструкций фраз и эмоционального содержания высказывания. 

Работа над словом: воспроизведение слов слитно (в том числе со стечением согласных в одном слове 

или на стыке предлогов со словами, слов), голосом нормальной высоты, тембра и силы, в нормальном 

темпе, с соблюдением звукового состава (в том числе, в первоначальный период обучения с 

использованием регламентированных замен), при соблюдении словесного ударения (в том числе с 

учетом его подвижности), орфоэпических норм; воспроизведение слова по образцу педагогического 

работника, графическому знаку, ритмов с помощью схем; подбор слов к соответствующим ритмам; при 

восприятии слов на слух определение количества слогов, ударного слога; формирование понятия "слог", 

"ударение"; разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие; 

соблюдение следующих правил орфоэпии (сопряженно с педагогически работником, отраженно и 

самостоятельно, по надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце 
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слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; 

слова что, чтобы произносятся как "што", "штобы"; кого, чего и окончания -ого, -его - как "каво", "чево", 

-ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся "(чу(в)ствуют", "со)л)нце)"; соблюдение 

в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс- дс 

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

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

ы ("живот"); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко ("перо, писать, Петя"); 

предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" произносится как "збратом", "здедушкой"; 

звук г перед к, т произносится как х ("лехко"); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ ("щипать"); 

окончания -тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з со следующим за ним шипящим как шипящие 

("шшил, ижжарил"). 

Работа над фразой: воспроизведение фраз в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу 

паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения, мелодический контур фраз, 

наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов. 

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой информации 

соответствующими естественными неречевыми средствами - выражением лица, позой, пластикой. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при 

чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). 

5.3. Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

желание и умения обучающихся вступать в устную коммуникацию в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, в знакомых жизненных ситуациях; 

стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи; 

желание и умения пользоваться индивидуальными средствами слухопротезирования (с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций); 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или с помощью 

кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата (кохлеарных имплантов) в зависимости от 

слухопротезирования обучающегося) речевого материала, связанного с учебной и внеурочной 

деятельностью: распознавания на слух фраз, слов, словосочетаний: в подсказывающей ситуации и вне 

ее; в изолированных от шума помещениях и в условиях, близких к естественным; при восприятии на 

слух речи разговорной громкости и шепотной (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); 

при увеличении расстояния от диктора (педагогического работника); при восприятии речи 

педагогического работника, другого обучающегося, при использовании аудиозаписи; 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) текстов разных 

жанров и стилей (до 16-18 и более предложений), отвечать на вопросы по тесту, выполнять задания, 

пересказывать текст, участвовать в обсуждении текста, в диалоге по теме текста; 
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умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) близких по 

звучания слов; 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) слогов и 

слогосочетаний, отдельных звуков в связи с работой над произношением и коррекцией грамматической 

структуры речи; 

умения восприятия на слух речевого материала слабослышащими обучающимися без использования 

слуховых аппаратов; 

при затруднении в восприятии устной речи реализация умений вероятностного прогнозирования речевой 

информации на основе воспринятых элементов речи, коммуникативной ситуации, речевого и 

внеречевого контекста; 

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

умения произнесения отработанного речевого материала внятно и естественно при использовании в 

процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (соответствующего выражения 

лица, позы, пластики); 

умения реализовывать сформированные произносительные умения в самостоятельной речи и при 

чтении, декламации стихотворений, применять сформированные навыки самоконтроля произношения; 

умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а также знакомые правила речевого 

этикета в процессе овладения восприятием и воспроизведением устной речи, а также в процессе устной 

коммуникации в учебной и внеурочной деятельности. 

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

6.1. Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развитию обучающихся с нарушениями 

слуха, более полноценному формированию личности, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, формирование более целостной картины 

мира за счет приобщения к музыкальной культуре, различным видам музыкально-ритмической 

деятельности, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, реализацию творческого 

потенциала слабослышащих и позднооглохших, развитие уважения к культурным традициям своего 

народа и других народов мира. На занятиях решаются важные коррекционно-развивающие задачи, 

связанные с развитием двигательной сферы обучающихся, их слухового восприятия, произносительной 

стороны речи. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие музыки (с помощью 

индивидуальных средств слухопротезирования) в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи - еѐ характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный) и доступных средств 

музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, темпо-ритмических, динамических и 

тембровых отношений в музыке), формируются умения с помощью словесной речи характеризовать 

прослушанную музыку, выражать к ней свое отношение. Они знакомятся с композиторами, 

исполнителями, музыкальными театрами и концертными залами. 

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные и 

ритмичные движения под музыку (основные, гимнастические и танцевальные), правильная осанка, 
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умения исполнять под музыку несложные танцевальные композиции (народные, бальные и современные 

танцы), осуществляется развитие музыкально-пластической импровизации. 

Обучение декламации песен под музыку или пению осуществляется с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся. При декламации песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и 

управление педагогического работника) они обучаются точно воспроизводить в эмоциональной, 

выразительной, внятной и естественной по звучанию речи, реализуя произносительные возможности, 

темпо-ритмическую организацию мелодии, характер звуковедения, динамические оттенки. При пении 

они исполняют песню эмоционально, выразительно и внятно, передают голосом мелодию песни (ее 

темпо-ритмический рисунок, звуковысотные соотношения, характер звуковедения, динамические 

оттенки). 

На занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных музыкальных инструментах, 

эмоциональному, выразительному и ритмичному исполнению в ансамбле с педагогическим работником 

музыкальные пьесы (песни). 

У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять контроль и оценку результатов 

музыкально-ритмической деятельности (собственной и других обучающихся), коррекцию собственных 

действий. 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по совершенствованию 

навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны при 

широком использовании фонетической ритмики и музыки. 

Важное значение придается формированию готовности обучающихся к участию в театрализованных 

формах музыкально-творческой деятельности, а также развитию у них желания и готовности применять 

приобретенный опыт в музыкально -ритмической деятельности, навыки устной коммуникации при 

реализации различных проектов содержательного культурного досуга, в том числе совместно со 

слышащими сверстниками, к продуктивному сотрудничеству с окружающими людьми при решении 

творческих задач. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. Формирование у обучающихся различных видов деятельности, связанных с 

музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое осуществляется в двух 

формах - как самостоятельная деятельность и как составная часть других видов деятельности - 

музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен под 

музыку. 

Обучающиеся слушают музыку в исполнении педагогического работника и аудиозаписи, словесно 

определяют жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные средства музыкальной 

выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и воспроизведения устной речи 

с использованием фонетической ритмики и музыки, которая занимает на музыкально-ритмических 

занятиях примерно половину времени. Обучение строится на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями. 
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Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное пользование обучающимися 

индивидуальными средствами слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических 

рекомендаций). 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с музыкой, осуществляется 

на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов обучения осуществляется в конце каждой 

четверти. Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены на изучение достижения 

обучающимися запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При проверке достигнутых результатов обучения и их оценке учитывается овладение всеми видами 

деятельности, связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально-ритмическими движениями, 

декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Проверки по 

овладению различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся на музыкально-

ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. Результаты проверок 

отражаются в отчетах педагогических работников, ведущих данные занятия, предоставляемых в конце 

каждой четверти администрации образовательной организации. Данный педагогический работник 

принимает также участие в обследовании восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, 

которое организует и проводит педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи". Педагогический работник, ведущий музыкально-ритмические 

занятия, участвует (совместно с педагогическим работником индивидуальных занятий и фронтальных 

занятий по развитию слухового восприятия и технике речи) в ежегодном (в конце учебного года) 

составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося. 

6.2. Содержание обучения. 

6.2.1. Восприятие музыки. 

Развитие восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового 

восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только 

на слух (при использовании индивидуальных средств электроакустической коррекции слуха). 

Слушание музыки в исполнении педагогического работника и аудиозаписи. 

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

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

выразительности. 

Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева "Петя и волк", балета и оперы на сказочный сюжет, 

например, балета П. Чайковского "Щелкунчик", оперы Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" 

(в аудиозаписи). Прослушивание фрагментов из данных произведений (в аудиозаписи). Определение 

характера музыки, доступных средств музыкальной выразительности; узнавание солирующего голоса и 

хорового звучания при прослушивании вокально-инструментальной музыки; знакомство со звучанием 

инструментов симфонического оркестра и певческих голосов. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по тематике, например, 

"Народная музыка", "Природа в музыке", "Музыка о детях и для детей". Определение в прослушанной 

пьесе (фрагменте) характера (радостный, грустный, торжественный, взволнованный), средств 

музыкальной выразительности (звуковысотных, темпо-ритмических, динамических, тембровых 

отношений). 



48 
 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба; симфонический оркестр, 

оркестр народных инструментов; мужской, женский, детский хор). Вычленение солирующего голоса или 

инструмента, определение при восприятии на слух коллективного и сольного, вокального, вокально-

инструментального и инструментального исполнения. 

Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного искусства, 

литературы. Развитие представлений обучающихся о связи музыки с другими искусствами, их 

взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 

6.2.2. Музыкально-ритмические движения. 

Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки. 

Эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное выполнение под музыку (в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи) основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и 

другое), танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев. 

Развитие музыкально - пластической импровизации. 

Самостоятельно изменение движений танца, ориентируясь на музыкальное сопровождение. 

Импровизация отдельных музыкально-ритмических движений и простых танцевальных композиций в 

соответствии с характером музыки, ритмичное исполнение; 

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух, трех-, четырехдольного метра в 

умеренном, медленном и быстром темпе; 

Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий. 

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

Понимание основных дирижерских жестов. 

Обучение декламации песен под музыку, совершенствование произносительных навыков, развитие 

проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение; 

эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение 

и управление педагогического работника; точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твердо и другое). 

Обучение пению: формирование элементарных певческих навыков. 

6.2.4. Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, 

треугольниках, тарелках и других инструментах в ансамбле аккомпанемент к музыкальной пьесе или 

песне (ведущую партию исполняет педагогический работник на фортепьяно). 

Исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с диатоническим или хроматическим 

звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника), а также на электромузыкальных инструментах. 
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6.2.5. Инсценирование (драматизация). 

Участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности: музыкальные игры, 

инсценирование песен, игры-драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных сказок. 

Выражение образного содержания музыкально - художественных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой 

деятельности. 

6.2.6. Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки). 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление навыков внятного, 

выразительного и естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и 

воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, 

коротких диалогов преимущественно разговорного характера. 

6.3. Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов); желание участвовать в доступных видах музыкально-ритмической деятельности при 

реализации сформированных умений; 

умения восприятия на слух музыкальных произведений (фрагментов из них) в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи; словесного определения характера музыки (например, 

веселая, грустная, спокойная, торжественная), жанра (марш, танец, песня), доступных средств 

музыкальной выразительности; 

знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названий музыкальных 

инструментов; 

элементарные представления о выразительности и изобразительности в музыке, музыкальных жанрах 

(марш, танец, песня), об инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист, 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль, отдельные музыкальные 

инструменты, певческие голоса); 

умения эмоционального, выразительного, правильного и ритмичного исполнения под музыку несложных 

композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементарной музыкально-

пластической импровизацией; 

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

сопровождающую танец; 

умения эмоциональной декламации песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление 

педагогического работника при передаче во внятной и естественной по звучанию речи (при реализации 

произносительных возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков; знание названий песен; 
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овладение элементарными певческими навыками (с учетом возможностей обучающихся); 

умения эмоционального, выразительного и ритмичного исполнения на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне; 

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

умения восприятия (с помощью индивидуальных средств электроакустической коррекции слуха) 

слухозрительно и на слух отработанного речевого материала; закрепление произносительных умений 

(при использовании фонетической ритмики и музыкальных средств); 

овладение тематической и терминологической лексикой, а также лексикой по организации учебной 

деятельности данного коррекционно-развивающего курса; 

реализацию сформированных умений в различных видах внеурочной художественной деятельности, в 

том числе совместной с нормативно развивающимися обучающимися. 

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

техника речи". 

7.1. Пояснительная записка. 

На занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" у обучающиеся развиваются навыки 

социокультурной адаптации, регуляции поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет 

получения более полной информации об окружающей среде при ориентации в социально значимых 

неречевых звучаниях окружающего мира, совершенствования навыков устной коммуникации. У них 

расширяются познавательные интересы в связи с получением более полной информации об окружающей 

среде, формируется готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыки устной коммуникации при реализации различных проектов для 

организации учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе совместно со 

слышащими сверстниками. Обучающиеся овладевают базовыми сенсорными способностями, 

необходимыми для более полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, 

музыки; у них развивается восприятие различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - 

барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб, 

неречевых звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов животных и птиц, 

шумов связанных с явлениями природы, различение и опознавание разговора и пения, мужского и 

женского голоса. Наряду с традиционными музыкальными инструментами для обогащения сенсорной 

сферы обучающихся могут применяться "Звучащие чаши", включающие молоточек и подушечку, 

"Большой и малый гонги", передающие целую гамму звуков разнообразных по высоте и глубине 

звучания; шумовые инструменты "Океан", "Дождь", "Ливень", имитирующие различные звуки природы 

(от легкого прибоя до девятибалльного шторма и от "грибного" дождичка до тропического ливня), 

"Тамбурины", имеющие десятки возможных способов звукоизвлечения; "Африканские ксилофоны". 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны. У обучающихся целенаправленно развиваются мотивы овладения 

устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной 

устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными слуховыми аппаратами, стремление 

реализовывать сформированные умения и навыки в процессе устной коммуникации в урочное, 

внеурочное и внешкольное время. 
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На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" реализуются три 

направления работы: 

формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия: умений 

вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и 

речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 

использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных сигналов и 

шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных); 

развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными средствами 

слухопротезирования. 

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса как с точки зрения восприятия 

неречевых звучаний, так и в области развития речевого слуха и произносительной стороны речи. 

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучение 

произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. При этом 

первичные произносительные умения у обучающихся формируются на индивидуальных занятиях, а их 

закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях. Это 

предполагает обязательное совместное планирование специальной (коррекционной) работы по 

закреплению произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к устной речи 

обучающихся. 

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, рифмовки, короткие 

стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и 

необходимости обучающимся в общении на уроках и во внеурочное время, а также в соответствие с 

фонетической задачей занятия (речевой материал специально насыщен закрепляемыми в данный период 

обучения элементами звуковой и ритмико-интонационной структуры речи). 

Мониторинг включает текущий учет достижения обучающимися планируемых результатов (на каждом 

занятии) и периодический учет освоения содержания данного коррекционного курса, который 

проводится в конце каждой четверти. В содержание периодического учета входит изучение результатов 

работы по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний - звучаний 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек), звуков окружающего мира, а также восприятия и 

воспроизведения речевого материала, планируемого вместе с педагогическим работником, ведущим 

занятия "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". По результатам 

мониторинга педагогический работник, ведущий занятия "Развитие слухового восприятия и техника 

речи" составляет отчет о достижении планируемых результатов обучения по всем его направлениям - 

развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных инструментов (игрушек), 

развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи обучающихся, и предоставляет его администрации образовательной организации. Кроме 

этого, желательно, чтобы данный педагогический работник принимал участие в обследовании 

восприятия и воспроизведения устной речи, проводимом на индивидуальных занятиях "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи", участвовал в ежегодном составлении характеристики 

слухоречевого развития каждого обучающегося (совместно с педагогическим работником, ведущим 

индивидуальные занятия и музыкально-ритмические занятия). 
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7.2. Содержание обучения. 

7.2. 1. Развитие слухового восприятия. 

Развитие слухового восприятия неречевых звучаний, различных шумов (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым 

аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся): 

звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, определение количества 

звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или не слитно), 

темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде всего, 

двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию, чем другие), 

высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука относительно первого); 

неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном: бытовых шумов - шумы 

бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь; голосов животных и птиц (домашних 

животных - лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц - петуха, курицы, гусей, 

цыплят, диких животных и птиц); шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум дождя, 

завывание ветра, звон капели, плеск реки); городских шумов - сигналы городского транспорта, шумы 

приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи - скорая, пожарная, полиция, свисток 

полицейского, залпы салюта; шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук 

приближающегося транспорта, гудки поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода); шумов 

военной техники, проявлений физиологического и эмоционального состояний человека - смех, плач, 

чихание, кашель; 

разговора и пения, мужского и женского голоса; 

определение направление звучания (локализация звучания в пространстве). 

Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием неречевых 

звучаний. 

Развитие практической ориентации в звучащем мире. 

Подбор неречевых звучаний осуществляется по темам: "Бытовые шумы", "Городские шумы", "Звуки 

природы", "Транспорт", "Голоса диких животных", "Голоса домашних животных", "Голоса перелѐтных 

птиц", "Голоса зимующих птиц" и других с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся, их 

познавательных интересов. 

Восприятие на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, с кохлеарными имплантами 

(имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования 

обучающихся) знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов (в основном, диалогов), 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. 

Восприятие на слух информации по радио, телевидению. 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и аналогичное), соблюдая речевой 
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этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их 

соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках 

устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной 

со слышащими людьми разного возраста. 

7.2.2. Техника речи. 

Закрепление произносительных умений и навыков, сформированных на индивидуальных занятиях 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи": правильного пользования речевым 

дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с естественными модуляциями по силе и высоте, 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, слов, словосочетаний, фраз, 

текстов (преимущественно диалогов), коротких стихотворений. 

7.3. Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

- овладение восприятием на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с 

кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от 

слухопротезирования обучающихся) звучаний музыкальных инструментов (игрушек): наличие 

устойчивой условной двигательной реакции при восприятии на слух звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек); определение оптимального расстояния при восприятии на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); определение на слух количества звуков, продолжительности их 

звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, 

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

-умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными 

имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от 

слухопротезирования обучающихся), словесного определения доступных неречевых звучаний 

окружающего мира, включая социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и птиц, 

шумы, связанные с явлениями природы, шумы, связанные с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека, разговор и пение, мужской и женский голоса; 

-умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными 

имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от 

слухопротезирования обучающихся) фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные ситуации общения обучающихся; 

-умения произносить отработанный речевой материал эмоционально, внятно и естественно, 

использовать при устной коммуникации естественные невербальные средства (соответствующее 

выражение лица, позу, пластику); 

-соблюдение сформированных произносительных умений в самостоятельных высказываниях; 

-при общении с использованием устной речи реализация сформированных коммуникативных действий, 

соблюдение знакомых правил речевого этикета; 

-владение тематической и терминологической лексикой, а также лексикой по организации учебной 

деятельности данного коррекционно-развивающего курса; 
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-применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыков 

устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов), в том числе совместной со слышащими обучающимися и 

взрослыми. 

2.2. Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

1. Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших с учетом их особых образовательных потребностей за 

счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путѐм освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимся определяется освоением им УУД. 

2. Программа формирования УУД у слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы обучающихся; 

- определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения обучающимися в младшем 

школьном возрасте; 

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

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся. 

3. Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; 
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- опоры на опыт взаимодействий с партнѐрами по общению; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

- общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

- восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

- развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов учебной 

деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

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

формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщѐнные действия, открывает обучающимся 

возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, 

способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных 

мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

4. Функциями УУД выступают: 
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- обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного усвоения 

знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области; 

- оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством формирования 

УУД; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса. 

5. Программа формирования УУД направлена на формирование у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий: 

1. Личностные УУД включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентацию на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к использованию 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

- ориентацию на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности, на понимание оценок 

педагогических работников, сверстников, родителей (законных представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов) и еѐ реализацию в реальном 

поведении и поступках; 

- потребность в двигательной активности, мобильность; 

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

деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 
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2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом -учебном материале 

в сотрудничестве с педагогическим работником; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других обучающихся, 

родителей (законных представителей) и других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; 

различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 

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

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 
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- владеть рядом общих приѐмов решения задач; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы для решения различных коммуникативных 

задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД.  

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

грамматика» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий, анализа, 

сравнения, установление причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

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

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состав слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре языка и 

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

планирующую функции.  

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование грамматического  

строя речи, грамматика» обеспечивают формирование следующих УУД:  

-  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках  

для решения учебных действий;  
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- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственных мыслей, умение задавать вопросы;  

-  умение выбирать адекватные языковые средства коммуникации в зависимости от собеседника  

(слышащий, глухой, слабослышащий);  

- умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное средство.  

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования познавательных, коммуникативных 

и регулятивных учебных действий. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

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

действительности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе 

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

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связью в предложении, моделями различных конструкций 

предложений. Развитие связной речи; формирование умения планировать собственное связное 

высказывание.  

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих УУД;  

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

- овладение различными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение);  

- умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, 

временные и другие семантические отношения;  

- стремление к более точному выражению собственных мыслей, умение задавать вопросы;  

- умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи;  

- умение использовать (при необходимости) дактилология как вспомогательное средство;  

- воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на основе интенсивного 

развития нарушенной слуховой функции.  

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является:  

- формирование читательской компетентности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением их выбирать:  

- сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным 

произведением слабослышащий и позднооглохший обучающийся осваивает основные нравственно-

этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД:  

- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;  

-умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя;  
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- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;  

- умение выбирать интересующую литературу, пользоваться справочниками для понимания и получения 

информации;  

- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических 

представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.  

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» является основой развития 

у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач, различения способа и результата действия, выбора способа достижения поставленной цели, 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации, сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия.  

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие универсальные  

учебные действия:  

-  способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик,  

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;  

-  умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 

и учебной задачи;  

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

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» помогают 

обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к 

миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с 

началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники овладевают 

практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций.  

При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» развиваются 

следующие универсальные учебные действия:  

-способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

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

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

-умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
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культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

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

универсальные учебные действия:  

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

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

-умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

-развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими  

людьми, социальными группами и сообществами.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого 

предмета на развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. Универсальные учебные действия при освоении 

предмета «Изобразительное искусство»:  

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства;  

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов 

для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и 

др.);  

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно 

эстетическим содержанием;  

- умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла;  

- способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.  

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе является то, что он 

строится на уникальной и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит 

в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения).  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

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

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Поэтому он является опорным для формирования системы универсальных учебных действий для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  
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Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение) и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости мышления. Технология по 

своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую 

цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности, конструктивно разрешать конфликты;  

- осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

2.3. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

1. Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ; 

-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

- корректировку коррекционных мероприятий. Обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. 
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2. Цель программы коррекционно-развивающей работы: оказание комплексной психолого-

педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении АООП НОО, в 

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

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся. 

3. Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений здоровья 

обучающихся; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе организация индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной жизненной 

компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

4. Принципы программы коррекционно-развивающей работы:  

- соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

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

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также оказании 

согласованной помощи в процессе развития личности обучающегося, его адаптации и интеграции в 

общество; 

- учѐт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в 

общество, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 
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- обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии 

со слышащими людьми разного возраста в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее 

участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: проведение психолого-

педагогическое обследования обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию 

восприятия устной речи и обучению произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с 

учетом особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 

особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

5. Направления и содержание программы коррекционной работы: 

1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоению ими АООП НОО, 

формированию у обучающихся УУД - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 

В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-развивающая работа" входят 

следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие 

слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально-бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций психолого-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также результатов 

комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося при поступлении в 

образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей работе по результатам 

данного обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов образования, бесед с обучающимися, педагогическими работниками, включая школьного 

педагога-психолога, социального педагога, администрацию образовательной организации, родителей 

(законных представителей). 

2. Диагностическая работа: включает проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце каждой учебной 

четверти) достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе АООП 

НОО; систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам обследования 

в соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания. 
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3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли 

родителей (законных представителей) в воспитательном процессе. Консультативная работа включает 

выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной организации, и 

родителями (законными представителями) по реализации основных направлений коррекционно-

развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов образования; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во 

внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

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

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в общество, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха. Информационно-

просветительская работа может проводиться как в данной образовательной организации - среди 

обучающихся, их родителей (законных представителей), так и в других образовательных организациях, 

включая организации дополнительного и профессионального образования: среди педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей), а также в других организациях. 

5. Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого-педагогической диагностики с 

целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, 

резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; 

выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения интересов 

обучающихся в связи с профориентационной работой в образовательной организации; осуществление 

коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого-педагогической диагностики 

совместно со специалистами образовательной организации и (или) других организаций на основе 

сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах 

учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление 

здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной организации и (или) других 

организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического 

консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и педагогически работникам в решении актуальных задач развития, социализации, 

преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; осуществление профилактики, 

формирование и развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной 

организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое 

содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых 

исследований психологического климата в системах администрация - педагогические работники - 

обучающиеся - родители (законные представители), психолого-педагогического сопровождения 

эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития образовательной 

организации; осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
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- поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом, медицинскими работниками, 

социальным педагогом, администрацией школы, родителями (законными представителями);  

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

слухоречевого, интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителем 

класса), в котором отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе;  

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый слабослышащий или 

позднооглохший обучающийся чувствовал себя в школе комфортно;  

- организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие.  

 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные 

направления коррекционной работы.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога.  

Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с учетом их индивидуальных 

возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов развития слуховой функции, состояния 

восприятия и воспроизведения устной речи на каждой ступени обучения в школе. Со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися работа по развитию слухоречевых навыков предусматривает:  

- интенсивное развитие речевого слуха;  

- развитие связной (письменной и устной) речи;  

- формирование навыков коммуникативного общения;  

- выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как с помощью слуховых аппаратов, 

так и без них, а также с помощью кохлеарных имплантов);  

- усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи;  

- обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;  

- совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной  

адаптации.  

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения («Слухоречевая 

карта учащегося»).  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога:  

- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей;  

- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление) в форме игры, двигательных  

упражнений на активизацию мыслительной сферы;  

- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция) в форме тренингов,  

сюжетно-ролевых игр.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога:  

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;  

- коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе (беседы с родителями и 

детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);  
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- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы  

Личностные результаты:  

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели;  

- выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для разговорной  

речи;  

- владение достаточным запасом фраз и определений, представление об особых способах коммуникации 

людей с нарушением слуха между собой;  

-приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных ситуаций, в 

которых звучит музыка, используются различные виды музыкально-исполнительской деятельности;  

-развитие эстетического взгляда на мир, духовно-нравственных и этических чувств, эмоционального 

отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа и народов мира;  

-развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, желания посещать 

музеи, театры и др., читать литературу об искусстве, включая произведения о музыке и музыкантах, 

доступные пониманию обучающимся;  

- развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой;  

-реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально- ритмической 

деятельности;  

- готовность к активному участию в художественно-исполнительской деятельности, реализация 

сформированных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное время, включая музыкально-  

исполнительскую деятельность совместно со слышащими школьниками;  

- продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи при решении 

творческих задач;  

- развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и 

воспроизведения активной устной коммуникации;  

- развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической коррекции, навыков их 

применения.  

Метапредметные результаты:  

-применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в различных 

видах деятельности и участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в 

процессе деятельности, ответственность за ее результаты;  

- готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их успешности, 

причин неуспешности, коррекции собственных действий;  

-готовность к логическим действиям, анализу, сравнению, синтезу, обобщению, классификации, в том 

числе при прослушивании музыки, восприятии речи;  

- готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной деятельности, в том 

числе музыкально-ритмической деятельности;  

-активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во внеурочное и 

внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими нарушение слуха и 

слышащими взрослыми и сверстниками.  

Предметные результаты:  

-развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их использования и 

коммуникации;  

-формирование и коррекция произносительной стороны речи обучающегося, обучение навыкам 

самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации;  
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-формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, соблюдение в речи 

словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и слитности,  

основных правил орфоэпии;  

-восприятие на слух (с аппаратами и имплантами) слов, словосочетаний и фраз обиходно- разговорного 

характера, материала, относящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с 

изучением учебных предметов;  

-развитие интереса к музыкальному искусству, к различным видам (или какому-нибудь одному) 

музыкально-творческой деятельности, понимание места музыки в жизни общества;  

-развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи, видеозаписи), 

умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные средства музыкальной 

выразительности; понимание выразительной и изобразительной функций музыки;  

-знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, песен, 

музыкальных инструментов, оркестров и др.;  

-эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку музыкально- 

пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально-пластической импровизацией;  

-эмоциональная, выразительная декламация под музыку песен в ансамбле под аккомпанемент и 

управление учителя при передаче и достаточно внятной речи (при реализации произносительных 

возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;  

- эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах 

в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;  

-достаточно свободное слухозрительной восприятие отработанного речевого материала, его 

воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности;  

- участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности – музыкальных играх, 

инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации сформированных умений и навыков в 

музыкально-ритмической и речевой деятельности;  

-готовность применять приобретенный опыт в музыкально-творческой и речевой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга, в том числе 

совместно со слышащими сверстниками. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания НОО МБОУ Дизьминской средней общеобразовательной 

школы(далее, соответственно —Программа, школы), разработана с учетом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Феде- рации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего обра- зования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее – 

программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО. 
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Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

2.3.1. Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитанияобучающихся в образовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитанияобучающихся в образовательной организации: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО.  

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
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личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

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

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

Направления воспитания Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
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любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 
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принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действовать 

в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о 

связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 
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2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

 В школе  создаются комфортные и безопасные условия для организации учебно-воспитательного 

процесса, т.е. руководством школы и педагогическим коллективом соблюдаются, своевременно 

выполняются все требования контролирующих органов (инспекция по охране труда, санэпиднем 

станция, пожарные и т.п.).  

Так же с целью организации безопасной жизнедеятельности детей во внеурочное время с детьми 

регулярно проводятся инструктажи по ТБ, учебные эвакуации, практические занятия по оказанию 

первой помощи, организуются встречи с сотрудниками пожарной части, полиции, сотрудниками 

ГИБДД, с медицинскими работниками, в фойе оформлены стенды, в школе действует детский отряд 

ЮИД, который ведет пропагандистскую работу среди сверстников, родителей, населения. 

Для создания ощущения комфорта в школе стены коридоров и классных комнат покрашены в 

теплые тона, на окнах - шторы, много цветов, в коридорах места для отдыха, эстетично, красочно 

оформлены стенды, хорошо оборудованы столовая, раздевалки, туалетные комнаты, медицинский 

кабинет, кабинет психолога и социального педагога. В теплый период времени ведется озеленение 

школьного двора, разбиты клумбы. 

За последние годы заметно пополнена материально-техническая база: частично обновлена мебель, 

доски, почти в каждом кабинете имеется компьютер и мультимедийное оборудование, приобретено 

большое количество спортивного инвентаря, пополнен библиотечный фонд, полностью оснащены три 

кабинета по программе «Точка роста». Оснащены кабинеты химии и биологии, физики и кабинет 

информатики.  

Педагогический составНОО в школе довольно сильный: из 4 педагогов школы - 4 имеют высшее 

образование,  учителей с высшей категорией – 1, 1 учитель – с первой. Педагоги школы хорошо владеют 

современными образовательными и воспитательными технологиями, что неоднократно было  показано 

на открытых уроках, внеклассных мероприятиях, семинарах. 

В школе введена форма одежды для обучающихся. Конечно, очень трудно детей, которые уже 

привыкли одевать то, что им хочется, снова одеться со всеми одинаково, но тем не менее - введение 

единой школьной формы в наше время хотя бы для каждой отдельно взятой школы — не ностальгия, 

этот шаг, как показывает опыт, позволит снять напряженность и даже социальную расслоенность между 

учениками. Единая школьная форма, а не просто одежда, приучает к порядку, дисциплине, 

«мажорности», чего добивался в свое время А.С. Макаренко, она настраивает на деловой тон в 

отношениях и, стирая грань между богатыми и бедными, делает всех учеников внешне не 

выделяющимися. 

Так выстроены некоторые направления деятельности в школе. 

Но, наверное, самое трудное - это сформировать особую систему межличностных 

взаимоотношений  каждого ребенка с учителями - предметниками, педагогами дополнительного 

образования, сверстниками, родителями, взрослыми. 

Естественно, что главным проводником в школьные годы становиться для детей классный руководитель, 

выступающий в качестве связующего звена, обеспечивающего комфортную жизнедеятельность ребенка 

в школе. 
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Учителяшколы понимают, что педагог воспитывает каждым своим жестом, интонацией, 

выражением лица, улыбкой, направленностью интересов, отношением к делу, всем своим внешним и 

внутренним обликом, поэтому для успешной организации ученой деятельности, создания условий 

положительного опыта социализации, личностного роста ребенка педагогам школы необходимо не 

только иметь высокий уровень квалификации, использовать различные  современные образовательные 

технологии, нестандартные формы проведения уроков, а создать особую атмосферу на уроке, где 

каждый будет чувствовать свои успехи, осознавать неудачи и стремиться узнать больше, чем рассказал 

учитель за урок. Главным помощником в этом конечно будет классный руководитель, который будет 

осуществлять не только контролирующую функцию (посещаемость, успеваемость, выполнение 

домашнего задания), но и познакомит учителей предметников с особенностями каждого ребенка, 

организует дополнительные занятия для отстающих или успевающих детей, стимулирует ребят на 

участие в предметных конкурсах, олимпиадах, марафонах и т.д., поможет избежать, сгладить или 

разрешить конфликт.  

        Обучающиеся  школы с удовольствием принимают участие в школьных, районных, 

региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах (в том числе и дистанционных),  где показывают 

хорошие результаты. Принимают активное участие в проведении предметных недель. 

С целью создания условий для реализации творческих, спортивных, интеллектуальных 

способностей в каждой школе создана система дополнительного образования, включающая в себя 

кружки технической, естественно - научной, художественной, физкультурно – спортивной, социально – 

гуманитарной, туристско – краеведческой направленностей. Выбор программ дополнительного 

образования осуществляется при непосредственном участии классных руководителей, которые 

выявляют, изучают интересы детей, их способности, стимулирует активность участия детей в том или 

ином кружке, секции, нацеливает на достижение результатов. Особенно хорошие результаты 

показывают  ребята, занимающиеся в кружкахфизкультурно - спортивной, технической, художественной 

направленностей. 

Организация внеучебной деятельности - внеклассные мероприятия, прогулки, экскурсии, дни 

именинника, так же способствуют созданию положительного эмоционального фона в классе и школе в 

целом. На таких мероприятиях происходит неформальное общение со сверстниками, с педагогами, 

родителями, которое позволяет проверить усвоенный социальный опыт на практике. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для формирования  уклада 

жизниобучающихся, усвоения ими положительного опыта социализации. Изучение классным 

руководителем особенностей семейного воспитания, активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс,поможет не только снизить уровень конфликтности, неблагополучности семей, 

но и даст хорошую основу для формирования у обучающихся ценностного отношения к семье, 

семейным традициям, на практике дети смогут учиться взаимоуважению, стилю общения, умению 

разрешать конфликты и т.д. 

       С этой целью в школе созданы родительские советы (общешкольные и классные) - они оказывают 

помощь в организации жизнедеятельности школы. 

Для повышения воспитательной культуры родителей организуются тренинги эффективности родителей, 

проводятся родительские собрания, лекции, беседы. 

Привлекаются родители и к участию в праздниках (День пожилого человека, Масленица, День 

Матери, Новый год, 23 февраля, Смотр строя и песни,спортивные турниры, туристические поездки, 

экскурсии), акциях (уборка территории, «Собери макулатуру  - спаси дерево», «Рябинка» и т.д.). Все эти 

мероприятия направлены на привлечение родителей к жизнедеятельности школы. 
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Ученическое самоуправление – одно из направлений деятельности, которое должно занимать 

ведущее место в целостном учебно-воспитательном процессе, так как дополнительные знания, 

практические навыки и умения, социальные установки и ценности, формируемые в ходе реализации 

самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы выпускников 

школы.  Именно в таких объединениях подростки проходят ―уроки жизни‖, получают возможность 

самовыразиться и самореализоваться, найти понимание, поддержку и защиту, стать активными 

участниками процесса социализации. 

В школе действует объединение «Орлята России», ЮИД.  

  Каждое объединение несет воспитательные задачи,  помогает воспитывать такие качества как 

взаимопонимание, социальная ответственность, честность, ценность здоровья, милосердие. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

    Все виды воспитательной (внеурочной) деятельности тесно связаны с учебным процессом, с 

содержанием обучения и воспитания в школе. Познавательная деятельность направлена на развитие 

познавательных интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей и пр. 

Организуется она в таких формах работы, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, недели книги. 

Дополнительное образование осуществляется с применением таких видов как: кружки, секции, студии. 

    Педагоги имеют богатые возможности стимулировать выработку обучающимися отношений, взглядов 

на жизнь в различных формах деятельности: беседы по социально-нравственной проблематике, 

дискуссии, диспуты. Усвоение учащимися социальных ценностей происходит и во всех других формах 

и видах деятельности. 

     Общественная деятельность предполагает участие детей в органах самоуправления, различных 

детских и молодежных объединениях в школе и вне ее, участие в трудовых, политических и других 

акциях и кампаниях. Это происходит в таких формах, как работа по самообслуживанию, работа органов 

самоуправления, вечера, праздники и пр. 

     Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, культуру, способности детей. 

Трудно переоценить значение эстетических занятий учащихся, которые могут быть организованы 

особенно эффективно вне школы в специальных учреждениях дополнительного образования, клубах. 

     Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, свободное общение, в 

котором инициатива должна принадлежать обучающимся. Сюда же можно отнести и спортивно-

оздоровительную деятельность. Свободное общение, досуг учащихся могут проходить в самых разных 

формах: игры, праздники, вечера отдыха, коллективные дни рождения, соревнования, совместные 

прогулки, походы и пр. 

     Педагоги школы часто используют различные формы в своей работе: 

1. Формы воспитательной работы типа «представление»: 

- представления-демонстрации (спектакль, концерт, просмотр, конкурсная программа — представление); 

- представления-ритуалы (линейка); 

- представления-коммуникации (митинг, дискуссия, фронтальная беседа, диспут). 

     Краткая характеристика форм 

    1. Линейка (торжественная церемония) — представление, предполагающее построение участников в 

шеренгах на какой-либо площадке. Функции субъектов взаимодействия следующие: 

- ведущий линейки (находится в центре внимания); 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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- выступающие (с монологами или короткими представлениями выходят в центр внимания); 

- зрители; 

- исполнители действий. 

      Содержанием взаимодействия является формирование эмоционально-ценностного отношения и 

получение какой-либо информации. 

     2. Спектакль — представление, предполагающее демонстрацию выступающими для зрителей 

целостного театрального действия. Разновидностями спектакля являются: устный журнал (газета), 

выступление агитбригады, демонстрация какой-либо информации (актуальных проблем) в 

художественной форме. Спектакль предполагает реализацию участниками таких функций, как актеры 

(выступающие) и зрители. 

    3. Концерт — «публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в сочетании 

с хореографией, декламацией и другими номерами». 

    4. Просмотр кино-, видео - , телефильма, спектакля - представление, в ходе которого участникам 

демонстрируется зрелище, подготовленное профессионалами. 

     5. Представление-соревнование (конкурсная программа на сцене или на площадке) - представление, 

предполагающее демонстрацию зрителям соревнования между участниками в чем-либо. 

    6. Лекция (публичное выступление) — представление, демонстрирующее в виде монолога 

совокупность взглядов по какому-либо вопросу. 

    7. Фронтальная беседа («Встреча с интересным человеком», «Орлятский огонек») - специально 

организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу 

(проблеме). Фронтальная беседа может быть организована с использованием игры. 

    8. Диспут — специально организованное представление в ходе которого происходит демонстративное 

столкновение мнений по какому-либо вопросу (проблеме). 

    9. Дискуссия - специально организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) для 

получения информационного продукта в виде решения. Разновидности дискуссии: «круглый стол», 

«форум». 

    10. Защита проектов — представление, в ходе которого участники или группы демонстрируют какие-

либо проекты. 

2. Формы воспитательной работы типа «созидание-гуляние»: 

- развлечение — демонстрация (ярмарка, представление в кругу, танцевальная программа); 

- совместное созидание (трудовая акция, подготовка к представлению, подготовка выставки); 

- развлечение - коммуникация (продуктивная игра, ситуационно-ролевая игра, вечер общения). 

      Краткая характеристика форм 

    1. Ярмарка (народное гуляние) — развернутое на определенной площадке совместное развлечение, 

предполагающее вовлечение участников в различные аттракционы. 

    2. Представление в кругу — ритуальное развлечение, которое разворачивается вокруг какого-либо 

предмета (новогодняя елка, пионерский костер и т. п.), предполагающее перемещение участников по 

кругу. 

3. Танцевальная программа (дискотека) — специально организованное на одной площадке развлечение, 

предполагающее танцы. Существует разновидность танцевальной программы включающая 

соревновательность — это, так называемый «Стартинейджер». 

    4. Ситуационно-ролевая игра как форма воспитательной работы — это специально организованное 

мероприятие в решении задач взаимодействия и в имитации предметных действий участников, 

исполняющих строго заданные роли в условиях вымышленной ситуации, и регламентированное 

правилами игры. 

    5. Продуктивная (инновационная) игра — совместная деятельность по созданию информационного 

продукта (по решению какой-либо практической проблемы). Как правило, алгоритм продуктивной игры 
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предполагает следующие процедуры: общий сбор-старт (постановка проблемы, объяснение 

правил), работа по группам, общий сбор-финиш (подведение итогов). 

3.Формы воспитательной работы типа «путешествие»: 

- путешествие - демонстрация (игра-путешествие, парад-шествие); 

- путешествие - развлечение (поход, прогулка); 

- путешествие - исследование (экскурсия, экспедиция). 

Краткая характеристика форм 

    1. Игра-путешествие имеет и другие названия «маршрутная игра», «игра на преодоление этапов», 

«игра по станциям», «игра-эстафета». Назначение игры-путешествия вариативно: эта форма может 

использоваться: 

- для информирования учащихся; 

- служить средством отработки каких-либо умений (организаторских, коммуникативных, решать 

изобретательские задачи и др.); 

- предназначаться для контроля соответствующих знаний, умений и навыков, в этом случае она может 

проводиться с использованием соревнования между командами участницами; 

- способствовать осознанию взглядов, отношений или ценностей через «проживание» воспитывающих 

ситуаций. 

    2. Экскурсия — специально организованное передвижение участников с целью демонстрации им 

какой-либо экспозиции. 

А. Е. Сейтенский так определяет функции участников экскурсии: с одной стороны - организация 

наблюдений, консультирование, сообщение необходимых сведений, с другой - самостоятельное 

наблюдение, ведение записей, фото и видеосъемки. 

Наиболее часто организуются учебные и краеведческие экскурсии. 

Экскурсия может быть и шутливо-ироничной («Закоулочная экскурсия»). 

    3. Экспедиция - коллективное путешествие куда-либо, посещение каких либо объектов с 

исследовательской целью. Родство экспедиции с экскурсией и походом несомненно, экспедиция занимает 

среднее положение между этими двумя формами. 

    4. Поход - дальняя прогулка или путешествие, специально организованное передвижение на 

определенное расстояние, в ходе которого предполагаются остановки (привалы).Поход, как форма 

воспитательной работы, может быть «заочным» и иметь также большой педагогический потенциал. 

    5. Парад (карнавальное шествие)- красочное передвижение участников с целью демонстрации 

внешней красоты костюмов, строя и т. п. 

Содержанием воспитания является культура личности: внутренняя культура, ядром которой является 

духовность, и внешняя культура (общения, поведения, внешнего вида), способности каждого человека, 

его самоопределение, саморазвитие, самореализация 

Переход к информационному обществу в скором будущем потребует более широкого использования 

технических средств (видео, телевидения, кино, компьютерных программ и т. д.). Однако ничто не 

заменит такие важные средства воспитания, как слово педагога, пример его яркой личности, уровень 

культуры педагога. Обучение как ведущее средство воспитания в гуманистической педагогике дополняет 

и обогащает процесс воспитания, однако не подменяет его. 

Предоставление всевозможных видов и форм создает условия для развития обучающихся в рамках 

целенаправленного, упорядоченного проведения внеурочного времени. 

 

Основные школьные дела 

Основные школьные  дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы.  
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Вне образовательной организации: 

      Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности.  

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

      Участие обучающихся в различных  социальных проектах, благотворительных  акциях: 

Акция «Дети детям», акция «Собери макулатуру – спаси дерево», благотворительная акция 

«Подари книгу библиотеке», «Неделя добра». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни 

в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский 

опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

      Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–

11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

акция «Письмо ветерану»; 

акция «Во славу Отечества»; 

выход для благоустройства памятника; 

митинг у памятника; 

Бессмертный полк; 

экскурсии в музеи, посвященные Великой Отечественной войне; 

конкурс стихотворений, рисунков  и песен, посвященных Великой Отечественной войне. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим 

себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты 

и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

      Цикл мероприятий в рамках классных часов «Разговор о важном».  Встречи с ветеранами 

Афганистана и Чечни, представителями разных профессий, выпускниками школы. Дискуссии могут 

быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном 
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формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых 

вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, страны, здоровья, ребенок 

овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, 

об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к 

чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

      День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория – будущие первоклассники школы и их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить 

с друзьями, двери открыты для жителей района. В этот день готовится все самое интересное и веселое. 

Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их 

любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не 

боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, для их 

развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа 

совместно с представителями родительской общественности  определяет общую концепцию, тему. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится маршрутный лист, чтобы 

участники могли передвигаться – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и 

сопровождение по школе, планируются конкурсы с призами за активное участие.  

На уровне образовательной организации: 

Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

День здоровья. Участие в Дне здоровья помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания о здоровом образе жизни. Обучающиеся участвуют во всех соревнованиях и конкурсах, 

посвященных Дню здоровья.  

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го класса и 

школьный Совет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей 

школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный  концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная 



81 
 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива 

класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных 

ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к 

тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся 

понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время 

мозгового штурма, слушать других. 

Мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта. Обучающиеся готовят подарки друг другу. В эти 

дни звучит праздничная музыка. Работает школьная почта. Обучающиеся учатся доброму и 

внимательному отношению друг к другу. 

Смотр строя и песни.Это мероприятие проводится в рамках военно-патриотического и спортивного 

воспитания школьников, нашего подрастающего поколения. При этом стало практически обязательным 

на этот праздник приглашать участников и ветеранов локальных воин не только в качестве гостей, но и 

как членов судейской коллегии и жюри. 

        Основная задача проведения таких праздничных конкурсов– формировать представление у ребят о 

Российской армии, которая охраняет нашу страну, воспитывает у них желание быть похожими на воинов 

нашей армии, учить детей гордиться и любить свою Родину и стремиться стать ее защитником. 

Линейка, посвященная итогам года. Линейка проходит в торжественной обстановке в конце учебного 

года. На линейку приглашаются родители учащихся, родители, именитые гости. Линейка проходят по 

нескольким номинациям: «Спортивные достижения», «Творчество», «Отличник учебы», «Класс года». 

Награждаются  лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. Это 

традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, 

развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале 

учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете 

голосов участвуют совет родителей и школьный комитет, что способствует формированию атмосферы 

доверия и уважения. 

Выпускные вечера. Торжественная часть вечера проходит в актовом зале, где обучающиеся, родители и 

учителя вспоминают годы учебы. Звучат слова благодарности. Мероприятие проходит в форме концерта 

и церемонии награждения. Выпускники получают долгожданные аттестаты и грамоты за активную 

деятельность в школе. На вечер приглашаются представители культуры, администрации, молодежных 

организаций.  

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
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редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т. п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

Урочная деятельность  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей со- держания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

-  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

-  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

-  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;  

-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

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

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

-  применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

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

команде, способствует развитию критического мышления;  

-  побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  
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-  организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

-  инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), взаимоотношений людей 

через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в 

том числе и в социально значимых делах (проведение исследований, при организации просветительских 

мероприятий для малышей). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму 

их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Внеурочная деятельность  

      Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 
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      Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках ресурса классного руководителя, участия в конкурсах и соревнованиях, организации экскурсий и 

в рамках ресурса дополнительного образования. 

      Направления дополнительного образования представлены следующими объединениями: 

- физкультурно – спортивная направленность ( «Шахматы»,) 

- техническая направленность («Робототехника) 

- художественная направленность («Скворушка», «Театральный», Декоративно-прикладное 

искуссвто,) 

- социально – гуманитарная направленность («Юный инспектор движения», «Зеч – а! Бур – а! 

Удмурт кыл», «Функциональная грамотность»,  

 

Внешкольные мероприятия 

Внешкольные тематические мероприятия, организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся – это экскурсии на 

предприятия местного значения. Например, экскурсии на ж/д вокзал, пожарную часть, хлебозавод. 

Классными руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся организуются 

экскурсии в города Удмуртии и России: Глазов, Ижевск и Киров. Экскурсии в Ярский краеведческий 

музей регулярно организуются как классными руководителями, так и учителями истории и краеведения, 

педагогами дополнительного образования.  

К проведению внешкольных мероприятий привлекаются специалисты центра «Шанс», Дома 

детского творчества, школы искусств, культурно – досугового центра «Юбилейный», Ярской 

центральной библиотеки и центральной районной больницы, отделения полиции «Ярское», детско – 

юношеская спортивная школа. Обучающиеся школы принимают участие в акциях «Капля жизни», 

«Красная ленточка», мероприятия профилактического характера «Безопасная дорога», «Я выбираю 

здоровый образ жизни». Совместно с детско – юношеской школой проходят соревнования: «Быстрая 

лыжня», «Осенний марафон», «Эстафета Мира» и т.д.  

Под руководством специалистов ДДТ обучающиеся школы привлекаются к районным и 

республиканским мероприятиям по линии «Орлята России». Проводятся мероприятия экологического 

направления «Зеленая планета», «Есть только миг», «Удмуртия в объективе» и т.д. 

Данные мероприятия, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует работу с коллективом класса: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической направленности;  

- инициирование и поддержку классными руководителями участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  
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- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командо- образование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в общеобразовательной организации; 

-  изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

-  регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися;  

-  проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных 

влияний педагогов на обучающихся; привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-  организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, ад-министрацией;  

-  создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

-  привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;  

-  проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Работа с классным коллективом 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 
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Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные 

походы  и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Сплочению коллектива способствуют общие дела в классе: 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения заданий 

для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. 

Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. 

п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к 

участию в подготовке и проведении праздника. 

Акция «Дети детям». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и 

эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова: педагог 

предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым 

поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому 

именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не 

узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по 

предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются 

оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 

этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, 

происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие 

эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья».  

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. На каждой станции классу необходимо 

выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной 

задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На 
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станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее 

сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться 

штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил 

выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через 

создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать 

товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются дружеские 

отношения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 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. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из 

природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены 

зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам 

других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, накопления и 

оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка 

фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 

развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, 

планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и 

исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
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Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися.  

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся. 

Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановки.  

Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом. 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся.  

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

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

сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов. В рамках встречи 

ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей 

профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что 

понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за 

свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. По итогам бесед, обучающиеся выполняют общий проект 

«Мир профессий» 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее 

влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы, как: 
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-оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

-  организацию и проведение церемоний выноса государственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-  организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитанияв помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок;  

-  оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях,демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

-  поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации;  

-  разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха;  

-  создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои кни-ги, брать для чтения другие;  

-  деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 
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-  разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

-  разработку и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилакти-ки и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

- Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из 

природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, 

куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам 

других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, 

совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

- Акцию «Подари книгу библиотеке». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать участником акции, принеся любимую, уже прочитанную книгу в школу и 

оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и литературы и в школьной библиотеке. В 

результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками 

самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему 

приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит 

возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

- Конкурс «Лучшее оформление кабинета к Новому году». Ежегодный конкурс оформления кабинета 

для 1–11-х классов. Ученики класса, желающие создать праздничную атмосферу, разрабатывают проект. 

Организаторами конкурса разработано положение к оформлению кабинетов.  Участие в конкурсе 

позволит учащимся получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным работам, 

выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи. 

Работа с родителями (законными представителями) 

      Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом. 

      Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

      Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся. 

      Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся.  

      Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 
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      Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

      Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов. В рамках встречи 

ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей 

профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что 

понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за 

свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. По итогам бесед, обучающиеся выполняют общий проект 

«Мир профессий». 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном еѐ уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией: 

защиту законных интересов и прав обучающихся; 

участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета школьников, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность школьных министерств для распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 
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- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов, праздников, вечеров, акций и т. п.); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

В Совет школьников входят обучающиеся с 5-го по 11-й класс. Возглавляет Совет школьников 

президент.  Кандидаты в президенты Совета школьников отбираются путем самовыдвижения. Каждый 

кандидат обязан предоставить проект своей деятельности.  

В течение предвыборной кампании кандидаты в президенты Совета школьников проводят рекламную 

кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые 

хотели бы воплотить в жизнь. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 1-го по 11-й класс и учителя школы. Подсчет голосов 

проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования 

объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспитанию 

гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости кразного рода 

политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам 

у учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в современном обществе. 

Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную 

работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики 

и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий.  

Школьное детско-взрослое самоуправление состоит из министерств: 

- Образование; 

- Спорт; 

- Труд; 

- Пресс – центр; 

- Досуг. 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, 

нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 

значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В 

деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа. 

На уровне классов: 
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через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса (например: спорт, досуг, труд, образование, пресс - центр); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп, как и школьное 

самоуправление. Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного 

самоуправления являются представителями класса в соответствующих министерствах Совета 

школьников. В открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел 

участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе 

Совета школьников. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся становятся 

наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации в современное время. 

Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и 

внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно растѐт число несовершеннолетних, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в 

киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всѐ 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в области профилактики и 

безопасности. В МБОУ Дизьминской СОШ этот вид деятельности носит комплексный характер, 

включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной 

компетентности.  

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: профилактика правонарушений и 

безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании», профилактика экстремизма 

и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся, Профилактика 

суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся, информационная 

безопасность обучающихся, профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта противопожарная безопасность, направленная на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности,  
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Данная работа проводится по следующим направлениям: 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках межведомственного 

взаимодействия;  

 Организация работы Совета профилактики.  

Диагностическая работа: 

 Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и систематизируются информация, 

чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению правонарушений 

несовершеннолетними.  

Профилактическая работа с детьми: 

 Реализация системы воспитательной работы школы.  

 Организация правового всеобуча;  

Индивидуальная профилактическая работа:  

 Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, участкового, инспектора 

по делам несовершеннолетних, администрации школы с подростком;  

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая работа с родителями:  

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль;  

 проведение родительских собраний.  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркоманииОрганизационная работа:  

 Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани;  

Диагностическая работа:  

 Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми:  

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по формированию 

здорового образа жизни;  

Профилактическая работа с родителями:  
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 Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся Организационная работа:  

 Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межнациональных 

отношений среди обучающихся.; Профилактическая работа с детьми:  

 Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и группировки, 

распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся;  

 Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и 

обучения диалогу культур.;  

Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания, родительский всеобуч;  

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.;  

Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся 

Организационная работа: 

 Планирование работы по формированию жизнестойкости;  

Диагностическая работа:  

 Проведение диагностик и психологических методик.;  

Профилактическая работа с детьми:  

 Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;  

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. Профилактическая работа с 

родителями:  

 Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации.  

Информационная безопасность обучающихся 

Организационная работа:  

 Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. Профилактическая работа с 

детьми:  

 Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактическая работа с родителями:  
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 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток проведение классных часов, 

мероприятий, интернет-уроков, участие в акция.  

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

Организационная работа:  

 Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта. Планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми:  

 Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и РЖД.  

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

 Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»  

Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания.  

Противопожарная безопасность 

Организационная работа:  

 Планирование работы по противопожарной безопасности. Профилактическая работа с детьми:  

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. Профилактическая работа с 

детьми:  

 Активизация деятельности школьной агитбригады.   

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися 

и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам.  

Социальное партнѐрство 

Социальное партнѐрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. Современное социальное 

партнѐрство помогает решать образовательные и воспитательные задачи, задачи подготовки молодых 

профессионалов в педагогике,  

Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное. 
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Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, 

социокультурной, самореализованной личности обучающегося. Социальное партнѐрство стимулирует 

педагогический коллектив к совершенствованию. 

В целях повышения эффективности образовательного и воспитательного  процесса организовано 

взаимодействие школы с учреждениями социальной, культурной, профилактической, оздоровительной, 

профориентационной  направленности. 

Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, являющиеся 

заинтересованными лицами в успехе образовательного и воспитательного процесса. Родители являются 

большими помощниками в организации походов, экскурсий, поездок, школьных праздников, 

спортивных соревнований и других совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет обучающимся получить социальный опыт и способствует 

формированию их мировоззрения. 

Социальное партнерство. 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1. 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

 

Организация педагогической 

практики студентов, обмен 

педагогическим и методическим 

опытом. 

2. Дом ДетскогоТворчества 

Участие в конкурсах, проектах, 

игровых мероприятиях, 

школьники вовлечены в кружки и 

студии 

3. Ярский историко-краеведческий музей 

Проведение экскурсий, 

тематических занятий и 

мероприятий 

4. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ярская Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

Проведение библиотечных 

уроков, праздников, 

тематических занятий, 

организация встреч с писателями 

и поэтами 

5. Газета Ярского района УР «Сельская правда» 

Публикация статей школьного 

пресс-центра о главных 

мероприятиях школьной жизни, 

организация мастер-классов, 

встреч с журналистами 

6. Детско – юношеская спортивная школа 
Участие в соревнованиях, 

турнирах, эстафетах в рамках 
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месячника Защитника Отечества,  

турслетов, школьники посещают 

спортивные клубы и секции 

7. Культурно – досуговый центр «Юбилейный» 

Участие в фестивалях 

патриотической песни, в 

тематических концертных 

программах, театральных 

представлениях, просмотр 

кинофильмов, проведение 

тематических занятий, 

школьники вовлечены в кружки и 

студии 

8. ОП «Ярское» 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений, участие в 

заседаниях школьного Совета 

профилактики правонарушений, 

совместное проведение операций 

профилактического характера.  

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

9. Пожарная часть 

Организация экскурсий в 

пожарную часть, совместное 

проведение профилактических 

мероприятий по ППБ 

10. 
Муниципальное казѐнное учреждение "Центр 

психолого-педагогической помощи молодежи 

"Шанс" 

Психологическая помощь 

обучающимся и педагогам, 

трудоустройство подростков, 

проведение конкурсов и 

мероприятий профилактического 

характера. 

11. Ярский центр занятости населения. 
Трудоустройство подростков, 

профориентацтонная работа. 

12. БУЗ УР «Ярская районная больница МЗ УР» 

Индивидуальные беседы по 

половому воспитанию, 

психологическая помощь, 

мероприятия по ЗОЖ 

13. РЖД, ГИБДД 

Экскурсии, профилактические 

беседы по правилам поведения на 

ж/д и автодорогах.  
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Профориентация 

       Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 1–11-х классов проводятся по 

плану классных руководителей и школьного психолога. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, страны. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию 

взглядов);  

- циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 1-го по 11-й класс. Проводятся 

на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр 

ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, 

которые будут востребованы на рынке; о профессиональных качествах человека; о значении труда в 

жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения мира 

профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные 

возможности при выборе профессии; 

- профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса обучающихся с 1-го 

по 11-й класс. Экскурсии проводятся с сентября по май и в период работы летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят 

информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 

предприятии. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных 

экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в различных 

профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, образовании, 

условиях работы. Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

- посещение профориентационных парков города Ижевска, где обучающиеся в игровой деятельности 

знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать конфликты и 

применяют навыки самообслуживания;  

- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

 Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков «Проектория». 

2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

Кадровый состав: 

Заместитель  директора по воспитательной  работе:  

Нагрузка  1 ставка,  пед. стаж 31 лет, из них в занимаемой должности 12 лет. 

Педагог-организатор: 

Нагрузка 1 ставка, пед. стаж 6лет , из них в занимаемой должности 2 года. 

Педагог-психолог: 

Нагрузка  1 ставка, пед. стаж  23 года, из них в занимаемой должности 2 года. 

Советник директора по воспитательной работе: 

Нагрузка 1 ставка, пед стаж 9 лет, в занимаемой должности 0 лет. 

Стажработы: 

 Всег

о 

Из них стаж работы в должности: 

  До 

2 

лет 

%

% 

От 

2-5 

лет 

% 5 -

10 

лет 

% Стар

ше 10 

лет 

% 

1.Классных 

руководителей 

4 0 0 0 0 0 0 4 100 

2.Воспитателей 1     1 100   

3.Педагогов 

дополнительногооб

разования 

1 0 0 1 100     

4.Педагогов, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

1 0 0   1 100   

 

Уровень квалификации: 
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 Всего Из них уровень квалификации: 

  Высш

кат. 

% I 

кат. 

% СЗ 

Д 

% Не 

име

ют 

кат. 

% 

1.Классных 

руководит. 

4 1 25 1 25 0 0 2 50 

2.Воспитателей 1       1 100 

3.Педагогов 

дополнительногооб

разования 

1       1 100 

4.Педагогов, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

1   1 100     

 

Нормативно-методическое обеспечение 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года; 

- План мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг.; 

-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) И обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада школы и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада школы инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 

образовательных отношений в школе.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда школы обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
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различные формы жизни школьного сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне сообществ формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, учителями. Детское и детско-взрослое сообщество в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов школьного возраста;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

В педагогический процессе необходимо использовать различные методы терапии: предметную, 

речевую, музыкальную, арттерапию, лечебную гимнастику. Вместе с тем очень полезны упражнения для 

тренировки восприятия, ритмико — двигательной активности и др. 

Для успешной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в среду своих 

сверстников в норме необходимо: 

— создание поддерживающей среды для развития; 

— соответствующее программно-методическое обеспечение; 

— взаимодействие специалистов (педагоги, специальные педагоги, психологи, логопеды); 

— взaимодействие специалистов с родителями детей с особыми образовательными потребностями; 

— активное взаимодействие детей в группе с ребенком с особыми образовательными потребностями; 

— психолого-педагогическое сопровождение. 

Для удовлетворения специальных образовательных потребностей детей надо создать специальные 

программы. Для каждого ребенка составлять индивидуальную программу обучения и развития с учетом 

его индивидуальных особенностей — структуры нарушения, уровня психофизического развития, 

возраста. 

Успех образовательной интеграции предполагает создание развивающей среды. Это очень важная 

задача школы. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

 Принципы поощрения, которыми руководствуется школа 

 1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.  

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.  

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования.  

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды.  
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5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей.  

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся в школе 

Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции обучающихся:  

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов;  

• награждение ценным подарком.  

Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее орга-низации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио 

конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.  

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

ДизьминскаяСОШ  осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы.  

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процессав МБОУ ДизьминскаяСОШосуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными ре-зультатами обучающихся на 

уровняхобразования. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
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Планирование анализа воспитательного процесса включено в календар-ный план воспитательной 

работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

• взаимное уважение всех участников образовательныхотношений;  

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение преж- де всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения,отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения 

в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами);  

• распределенная ответственность за результатыличностного развития обучающих-ся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как ор- ганизованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образованияФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения 

в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами);  

распределенная ответственность за результаты личностного развития обуча-ющихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального 
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воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, со-циализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика с использованием 

различного диагностического инструментария («Методика диагностики личностного роста», «Методика 

диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики нравственной мотивации», 

«Методика диагностики нравственной самооценки»  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось ре- шить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педаго-гическому 

коллективу. 

Диагностический инструментарий:  

диагностика «Достижения школьников» (оформляется сводной таблицей).  

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводитсязаместителем директора по воспитательной работе (со-ветником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педаго-гическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспита- тельной 

деятельности школы: качество организации внеурочной деятельности; дея- тельность классного 

руководителя; качество проводимого дополнительного образо- вания.  
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Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

 

 

 

 

 

-пространственной среды;  

сообществом; 

 

 

 

 

 

Итоги самоанализа воспитательной работы МБОУДизьминская СОШ оформляются в виде отчѐта, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных организациях, реализующих АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся с нарушениями слуха к продолжению образования на последующем уровне 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому предмету, курсу 

коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учитывающих особенности 

общего и речевого развития обучающихся на начало обучения: вариант 1 учебного плана рассчитан на 

четыре года обучения (1-4 классы), вариант 2 рассчитан на пролонгированные сроки обучения на уровне 

начального общего образования - пять лет обучения или шесть лет обучения. Выбор продолжительности 

обучения (5 или 6 лет за счет введения первого дополнительного класса) в варианте 2 остается за 

образовательной организацией, исходя из особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, поступивших в школу. 

Обязательная часть 1-го варианта учебного плана содержит перечень учебных предметов. В их числе 

"Русский язык". 

Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню начального общего образования является 

комплексным. На разных годах обучения он представлен следующими учебными предметами и 

рекомендуемым количеством учебных часов: 

в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического строя речи" (2 часа); 

во 2-4-ых классах - "Формирование грамматического строя речи" (2-3 классы - 2 часа; 4 класс - 1 час); 

"Грамматика и правописание" (2-3 классы - 2 часа; 4 класс - 3 часа). 

Обязательная часть 2-го варианта учебного плана содержит в 1 дополнительном классе специальный 

учебный предмет "Предметно-практическое обучение", на котором формируются основы речевой 

деятельности. Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню начального общего 

образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен следующими учебными 

предметами: 

в 1 -ом дополнительном классе - "Формирование грамматического строя речи" (6 часов); 

в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического строя речи" (2 часа); 
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во 2 - 5 классах - "Формирование грамматического строя речи" (2 класс - 3 часа; с 3 класса - 2 часа); 

"Грамматика и правописание" (2 класс - 1 час; с 3 класса - 2 часа); 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и, 

обеспечивающую личностное развитие обучающихся с нарушениями слуха; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на минимизацию 

негативного влияния нарушения слуха на результат обучения и профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи", "Музыкально-ритмические занятия", 

"Развитие слухового восприятия и техника речи", которые являются обязательными. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы организации 

деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, 

проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых 

на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую область должно быть не 

менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную нагрузку 

обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока со 2- го класс - 40 минут, в 1-ом классе (в том числе дополнительном) - 35 

минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе (в том числе 

дополнительном) - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе каждый день проводится 3 

урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических 

представлений, используются упражнения по развитию слухового восприятия и словесной речи в 

коммуникативной функции. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. В 1-м классе (в том числе дополнительном) обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно 

по желанию обучающихся. Цель таких заданий -формирование у обучающихся внешних и внутренних 

стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный 

материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 
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организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, 

начатой в классе (за исключением предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно 

превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "минимакс": часть  

задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 

часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в том числе 

коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной деятельности 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 10 

часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-развивающую область в течение 

всего срока обучения на уровне начального общего образования) и определяется приказом 

образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2). 

Вариант № 1 

 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю 

Учебные предметы I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 6 4 4 4 18 

литературное Литературное чтение  4 4 3 11 

чтение Развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 1   3 

(Окружающий мир) Окружающий мир   1 1 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть учебного плана, формируемая  2 2 2 6 
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участниками образовательных отношений (при 

5-дневной неделе) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-развивающая область, из них: 

10 5 10 5 10 4 10 4 40 18 

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

2 2 2 2 8 

2. Развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия) 

1 1   2 

3. Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 6 6 22 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Учебный план АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) для 

обучающихся, получающих образование в пролонгированные сроки пять лет или шесть лет. 

Вариант № 2 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

I 

доп. 

I II III IV V Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28 

Литературное чтение   4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 2 3 19 

Предметно-

практическое 

обучение 

1      1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 2 1    5 

Окружающий мир    1 1 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1  1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая Физическая 3 3 3 3 3 3 18 
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культура культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

(при 5-дневной неделе) 

  2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развиваюшую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область, из 

них: 

6 6 5 5 5 5 32 

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

2. Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) 

1 1 1    3 

3. Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 5 5 5 27 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны речи (по 1-ому и 2-ому вариантам учебного плана) количество часов в неделю указано из 

расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся. 

3.2.Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной 

учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, 

в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 классов); 3 
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четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 

четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 - 5 

классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 - 5 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 - 5 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 

или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 

20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом 

полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

-предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 
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Календарный учебный график образовательной организации составляется с учѐтом мнений 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. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может использовать 

организацию учебного года по триместрам. 

 

Календарный учебный график 

МБОУ Дизьминская COIII 

на 2023-2024 учебный год 

Учебный год - 01.09.2023 г. - 31.08.2024 г. 

Режим работы: 
1 классы - пятидневная рабочая неделя 

2 — 11 классы - шестидневная рабочая неделя 

Сменность занятий: все классы работают в 1 смену - 

Праздничные дни: 

04.11.2023г.  

30.12.23 -08.01.2024 г. 

23.02.2024 г.(24.02.2024 г) 

08.03.2024 г.(9.03.2024 г) 

01.05.2024 г. 

09.05.2024 г.  

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

1 классы 

Продолжительность учебного 

времени по четвертям 
Учебных 
недель 

Продолжительность 

каникул 

   I 01.09- 27.10.2023 г 41 день 
8 недель 

1 день 
28.10-05.11.2023 г. 

9 

дней 

II 
06.11 -29.12.2023 г 40 дней 8 недель 

30.12.2023г.- 

08.01.2024 г 

10 

дней 

III 
09.01 -09.02.2024 г 24 дня 

9 недель 

2 дня 

10.02-18.02.2024 г. 
9 

дней 

19.02-22.03.2024 г 23 дня 
23.03 -31.03.2024 

г. 

9 

дней 

IV 01.04.-23.05.2024 г 37 дней 

7 недель 2 

дня 

24.05 -31.08.2024 

г. 

100 

дней 

Итого: 01.09.2023 
23.05.2024 

165 дней 33  137 
дней 

 

2-4 классы 

Продолжительность учебного времени по 

четвертям 
Учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

I 01.09.-28.10.2023 г 50 дней 
8 недель 

2 дня 
29.10.-05.11.2023 г. 8 дней 

II 06.11.-29.12.2023 г 47 дней 
7 недель 

5 дней 

30.12.2023г.- 

08.01.2024 г 
10 дней 

   III  09.01.-23.03.2024 г 61 день 

10 недель 

1 день 

24.03.-31.03.2024 г. 8 дней 

IV 01.04.-25.05.2024г 46 дней 

7 недель 

4 дня 

26.05 -31.08.2024 г. 98 дней 

 Итого: 01.09.2023- 

25.05.2024 г. 

204 дня 34  123 дня 
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Примечание: 

Годовая итоговая аттестация во 2-8,10 классах проводится с 01 апреля по 30 апреля 2024 года без прекращения 

образовательной деятельности. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических 

часов за четыре года обучения) с учѐтом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

образовательной организации. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики 

и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования. 

Направления внеурочной деятельности представлены учебными курсами.  

Цель внеурочной деятельности: 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

-поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

-формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 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, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

-поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

-формирование культуры поведения в информационной среде. 
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Внеурочная   деятельность согласно ФГОС НОО, на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Руководител

ь 

1 

класс  

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

   

1) Спортив

но-

оздоровительна

я деятельность 

Спортивные 

соревнования в 

рамках действия 

школьного 

спортивного клуба 

«Эдельвейс» 

Руководитель 

спортивного 

клуба 

«Эдельвейс» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Ресурсы кружка 

«Шахматы» 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

кружка 

1ч 1ч 1ч 1ч 

2) Коммун

икативная 

деятельность   

Учебные курсы 

«Финансовая 

грамотность » 

Учителя   1ч   

Учебный курс 

«Функциональная 

грамотность» 

Учителя    2ч 1ч 

Разговоры о 

важном  

Классные 

руководители 

1ч 1ч 1ч 1ч 

3) Художес

твенно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность 

Общешкольные 

мероприятия, 

деятельность 

движения «Орлята 

России» 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

1 ч. 1ч   

4) Информ

ационная 

культура 

Проектория  классные 

руководители  

1ч 1ч 1ч 1ч 

5) Интелле

ктуальные 

марафоны 

Классные часы, 

клубные часы в 

ГПД, школьные 

олимпиады, учи.ру, 

конференции, 

экскурсии 

классные 

руководители 

Воспитатели 

ГПД, учителя 

предметники  

 

 

 

1 ч. 1ч 1ч 1ч 

6) Итого   6 7 7 6 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. 

При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы 

работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 

на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 

совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в еѐ штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнѐров образовательной 

организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодѐжными общественными объединениями. Календарный план 

может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе 

образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

НА2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа(1-4классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 
«Первому звонку–2023 года» 

1-4 1сентября Зам.директора поВР 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1-4 Каждый    

понедельник 

Замдиректора по 

ВР  

Педагогорганизато

р 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый понед. Классные руководители 

Фотокросс «В объективе Первых» 2-4 Сентябрь-школа 

Октябрь – район  

и регион 

Советник по воспитанию 

Районный этап конкурса «Ученик года» 2-4 Сентябрь  Классные руководители 

Международный день музыки 1-4 1 октября Учителя музыки 
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Акция «День защиты животных» 1-4 4 октября  Классные руководители 

Праздник  для 1-хклассов 

«Посвящение в   первоклассники» 

1 12октября Педагог-организатор, 
Классные руководители 

«День Дублера» 1-4 5 октября Зам.директора по ВР 

«Моя бабушка и дедушка» - фотовыставка 1-4 С 23 по 28 
октября 

Советник по воспитанию 

«Удмуртские подвижные игры» 1-4 7 ноября Педагог-организатор.  

Классные   часы, посв. «Дню 

правовойпомощи  детям» 

1-4 13-20 ноября Классные руководители 

День приветствий 1-4 21ноября  Советник по воспитанию 

Концерт ко Дню матери 1-4 24 ноября Педагог-организатор 

Международный  день художника «Я 

рисую» 

1-4 С 4 по 8 декабря Советник по воспитанию 

Мастерская Деда Мороза: 

Изготовление новогоднего 

оформления 

1-4 Декабрь Классные 

руководители,  Актив 

РДДМ 

Новогодние Ёлки 1-4 29декабря Зам.директора по 

ВР Кл.рук.  

Чемпионат по интеллектуальным играм  2-4 Январь - февраль Советник по 

воспитанию 

Мероприятия к 23февраля «Мистер Икс» 
 

1-4 22февраля Педагог-организатор 

Мероприятия к 8марта 
«Танцевальный фестиваль» 

1-4 7 марта Педагог-организатор¸  

Советник по воспитанию 

«Зарничка» 1-4 23 марта Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Всемирный день театра, театральное 

представление 

1-4 27 марта Руководитель кружка 

Марафон добрых дел: Акция 

«Письмоводителю» 

3-4 Апрель Классные руководители   

педагог-организатор 

День здоровья 2-4 6 апреля Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

Конкурс юных чтецов, посвященный Дню 
космонавтики 

1-4 12 апреля Педагог-библиотекарь 

Участие в акции «ОкнаПобеды» 1-4 1-9 мая Актив класса 

Смотр конкурс песни и строя 1-4 8 мая Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Митинг 1-4 9 мая Педагог-организатор 

Прощание с начальной школой 4 25 мая Классные руководители 

Последняя линейка 1-4 25 мая Заместитель директора по 
ВР 

День защиты детей 1-4 1 июня Педагог-организатор, 
советник по воспитанию 

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблюдая 

ПДД–  

не окажешься в беде» 

2-4 15 мая Педагог-организатор 

Линейка «Последний звонок-2024» 1-4 20 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 1-4 25 мая Классные руководители 
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Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа Замдиректора по ВР 

Планирование воспитательной 

работы с классом на 2023-2024 

учебныйгод 

1-4 До 20 сентября Классные руководители 

Планирование Индивидуальной 

работы с учащимися: Активом, 

«Группойриска», 
«ВШУ»,«ОВЗ» 

1-4 До20сентября Классныеруководители 

Организация занятости учащихся 

вовнеурочное время в кружках, секциях,и 

ДОП (Навигатор) 

1-4 До15сентября Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До15сентября Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной работы 

с классами на учебный год 

1-4 с 21сентября Замдиректора по ВР 

Отчет по ВР за месяц 1-4 Конец каждого 

месяца 

Классные руководители 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 1ноября Замдиректора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 26 марта Замдиректора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 5 апреля Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март Классные руководители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 
«Гордость школы» 

2-4 До 17 мая Зам.директора по ВР 

Анализ ВР с классом зауч.год 1-4 До 23 мая Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 1-4 Май-июнь Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Классы Количество  

часов в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

«Функциональная грамотность » 3 и 4 3 Гагочкина И.В., Матвеева 
Т.В. 

«Финансовая грамотность» 2 1 Поздеева И.В. 

«Орлята России» 1-4 1 Учителя Н.Ш. 

«Шахматы» 1-4 1 Богомолов Е.С. 

«Проектория» 1-4 1 Учителя Н.Ш. 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 
классов 

1-4 В течении 
учебного года 

Председатели 
Родительских комитетов 

Взаимодействие с социально-

педагогической службой школы 
1-4 Сентябрь–май Зам. директора по ВР 

Родительские собрания  1-4 1раз вчетверть Классные руководители 
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Раздел «Информация для родителей» на 

сайте школы,информация для 

родителей по социальным вопросам, 

безопасности,психологического 

благополучия,профилактики вредных 

привычек и правонарушений и т.д. 

1-4 В течении года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с 

семьями:в трудной жизненной 

ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 
«Группы риска» 

1-4 В течении года Классные 

руководителизам. 

директора по ВР,  

педагог-психолог 

Работа с родителями по 

организации горячего питания 

1-4 Сентябрь–май Директор  
Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Дни единых действий «Орлята России» 1-4 В течении года Советник по 

воспитаниюКлассные 

руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16сентября Учителя физкультуры 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течении года Классные руководители 

Участие в движении «Орлята России» -

https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 Втечениигода Классные руководители 

Участие в спортивных соревнованиях по 

плану школьного спортивного клуба 

«Эдельвейс» 

1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Модуль «Профориентация» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы «Проектория», 
 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Тематические экскурсии на 

предприятия поселка. 
1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ,правилах 

поведения учащихся в 

школе,общественных местах. 

Вводныеинструктажи. 

1-4 4-9 сентября Классные руководители 

Акция «Внимание дети» 1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

Учебная эвакуация «Угрозатеракта» 1-4 Начало 

сентября 

Директор 
Классные руководители 

Составление с учащимися Схемы 

безопасного пути «Дом-школа-дом» 

1-4 4-8сентября Классные руководители 

Неделя профилактики ДТП   

Встречи сотрудников ГИБДД 

с учащимися, беседы по ПДД, 

1-4 сентябрь Педаго-организатор 

Классные руководители 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1раз вчетверть Зам.директора по ВР 

https://orlyatarussia.ru/
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Беседы по безопасности 

учащихся в период осенних 

каникул 

1-4 Конец 

1четвери 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Классные 

руководители 

социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период,поведение на 

школьных Елках. 

1-4 Конец 

2четверти 

Классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы. 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора, 

классныеруководители 

Целевая профилактическая операция 
 

1-4 март Зам.директора по ВР 

Беседы с учащимися по 

правилам безопасности в период 

весенних каникул «Осторожно, 

тонкий лед». 

1-4 Конец 
3четверти 

Классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май Педагог-организатор 

Профилактика безопасного поведения на 

каникулах. Инструктажи по ПДД, 

ППБ,поведение на ж/д транспорте,на 

водоемах в летний период ит.п. 

1-4 Конец 

4 четверти 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела,события,мероприятия Классы Дата Ответственные 

Обновление стенда «Доска почета» 2-11 До1сентября Замдиректора по ВР 

Выставка картин «Мой любимый папа» 1-4 С 9 по 15 октября Педагог-организатор 

Тематические выставки в школьной 

библиотеке 

1-4 Сентябрь–май Педагог-библиотекарь 

Выставка Новогодних 

плакатов,1откласса, форматА3 

1-4 С1 декабря Классные руководители 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С10 декабря Классные руководители 

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я и книга –

лучшиедрузья!»,5 фото–формат–А5,А4 

1-4 с26 февраля Классные руководители 

Тематическая выставка «Пионеры –Герои» 1-4 С 5 апреля Классные руководители 

Субботник  1-4 2 мая Классные руководители 

Отчетное мероприятие по детским 

общественным объединениям 

1-4 19 мая Советник по воспитанию 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. Перечень дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами для школы, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 
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 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   

 

3.5. Система условий реализации АООП НОО. 

Система условий реализации адаптированной образовательной программы начального  

общего образования для слабослышащих обучающихся направлена на:  

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной;  

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и  

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнѐров;  

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий;  

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся;  
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-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;  

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;  

-обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования.  

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

МБОУ Дизьминская СОШ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой. 

В педагогическом коллективе МБОУ Дизьминская СОШ  реализуют ООП НОО 

специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники,  педагоги - психологи, 

дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного 

образования. Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников ОУ служат квалификационные  

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики  

должностей работников образования») и требованиями профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих  

в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для еѐ  

разработки и реализации:  

Категория 

работников 

Количество Квалификационная 

категория 

Подтверждение 

уровня  

квалификации  

Повышение 

квалификации 

(КПК) (%) 
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документами  

об образовании  

(профессиональной  

переподготовке) 

(%)  

 

Педагогические 

работники 

10 Высшая-4,  

Первая- 2 

100 100 

Руководящие 

работники 

3 Первая- 3 100 100 

 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Дизьминская СОШ по 

основным образовательным программам начального общего образования обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Учителям ежегодно предоставляется 

возможность посещения курсов повышения квалификации. Формами повышения 

квалификации также являются: вебинары, участие в конференциях, обучающих семинарах 

и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов.  

В ходе реализации основной образовательной программы оценивается качество и 

результативность деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования:  

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ 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 начального общего образования.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации  

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Повышение квалификации сотрудников проходит в режиме  

обучения:  

- на курсах во внешних организациях;  

-  в формате деятельности в составе творческих групп педагогов различного уровня; в  

системе внутришкольного обучения.  

Мероприятия, направленные на подготовку педагогов к реализации ФГОС НОО: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. Тренинги  

для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС НОО.  
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Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС НОО. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания и решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ Дизьминская СОШ, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического  

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности  

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

В МБОУ Дизьминская СОШ психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

- педагогом-психологом;  

-учителем-логопедом;  

- учителем-дефектологом.  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Дизьминская СОШ обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений;  

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей  

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и  

сопровождение одарѐнных детей;  

— создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  

сверстников;  
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— поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

В процессе реализации основной образовательной программы специалистами МБОУ  

Дизьминская СОШ осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:  

-обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, развитии и социальной 

адаптации;  

-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных;  

-обучающихся с ОВЗ;  

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;  

-родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

В МБОУ Дизьминская СОШ  для обеспечения психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования создан  

Психолого-педагогический консилиум,  цель которого - обеспечение психолого–

педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья учащихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. В процессе реализации основной образовательной 

программы используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года.  

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Дизьминская СОШ осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг,  

бюджетного учреждения — на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях  

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных  

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального  
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образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчѐте  

объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на  

оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в 

год в расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая:  

-расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

-прочие расходы.  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ  

с учѐтом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного субъектом 

Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным  

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов).  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций).  
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Дизьминская СОШ осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определѐнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников МБОУ Дизьминская СОШ.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ Дизьминская СОШ. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

-динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;  

-использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих;  

-участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  

-повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ Дизьмиснкая СОШ самостоятельно определяет:  

-соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  
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При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия МБОУ Дизьминская СОШ 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  

-на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование,  

профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципальным учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской  

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811).  

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации, связанные с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной  

финансовый год.  

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной программы 

начального общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации адаптированной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего  
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образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации;  

-учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников.   


