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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА               

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ      

ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями) (ВАРИАНТ 2.3.) 

I. Общие положения для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ред. от 

08.11.2022), далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слабослышащие и позднооглохшие 

обучающихся /вариант 2.3/), Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП 

НОО), утвержденная приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 года № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и предназначена для 

сопровождения деятельности в МБОУ «СОШ№2» по созданию адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слабослышащие и позднооглохшие 

обучающихся /вариант 2.3/), предъявляемых в части образования. 

II. Целевой раздел АООП НОО для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2.3) 

2.1 Пояснительная записка 

2.11. Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

2.12. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их здоровья; 

-личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с нарушениями слуха с легкой 

умственной отсталостью; 

-удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с 

нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью; 

-создание условий, обеспечивающих обучающемуся с нарушенным слухом с легкой 

умственной отсталостью 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 обучающихся с нарушениями слуха с легкой 

умственной отсталостью; 

-оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

-выявление и развитие способностей обучающихся с нарушенным слухом с легкой 

умственной отсталостью 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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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. 

 

2.13. 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; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

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

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

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

эпидемиологические требования). 

АООП НОО (вариант 2.3) содержит дифференцированные требования к структуре, 

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

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, получение образования вне зависимости от выраженности и 

характера нарушений слуха, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО (вариант 2.3) обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 

создания специальных условий получения образования. АООП НОО предполагает создание 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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индивидуальных учебных планов. 

Определение варианта 2.3 АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам комплексного психолого-педагогического обследования, с 

учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2. Общая характеристика 

 

Вариант 2.3 предполагает, что слабослышащие, позднооглохшие, перенесшие операцию 

кохлеарной имплантации обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получают образование, которое по итоговым достижениям не соответствует 

требованиям к итоговым достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к 

моменту завершения школьного обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его 

общие и особые образовательные потребности, индивидуальные особенности, в том числе 

пролонгация сроков обучения - шесть лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в большей 

степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов в 

доступных для них пределах, в том числе со слышащими людьми разного возраста, поэтапное 

формирование разных видов речевой деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение). 

Образовательная деятельность осуществляется в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании обучающимися различными типами 

звукоусиливающей аппаратуры с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций - 

индивидуальными слуховыми аппаратами, стационарной аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования). 

Важное значение придается развитию словесной речи (устной и письменной) при 

использовании в качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи; введение 

учебных предметов и коррекционно-развивающих курсов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; исключение учебных предметов "Иностранный язык" и "Музыка", что 

обусловлено особенностями слухоречевого развития обучающийся с нарушенным слухом с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

Обязательным является разработка программы коррекционной работы, являющейся важным 

структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе всего образовательно- коррекционного 

процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающийся с нарушенным слухом с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их индивидуальных 

особенностей, в том числе проведение специальной работы по развитию слухового восприятия речи и 

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

произносительной стороны; по развитию познавательной, эмоционально-волевой и двигательной 

сфер; по формированию социальных компетенций, включая социально-бытовую ориентировку, 

адекватных отношений с окружающими людьми на основе принятых в обществе морально-этических 

норм. 

 

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 

Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(со слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 

-с ЗПР церебрально-органического происхождения, в результате которого длительное время 

отмечается функциональная незрелость ЦНС; 

-с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-с ЗПР или легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушениями зрения, с ДЦП; 

-с ЗПР или с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

соматическими заболеваниями. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 
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характерны детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности и темперамента, 

проявляющиеся в особом характере и низкой скорости протекания мыслительных процессов, 

невысокой работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение 

познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности. Осложненные варианты 

нарушенного развития обусловливают особые образовательные потребности этих обучающихся и 

требуют специальных условий организации педагогического пространства в виде специальной 

полифункциональной образовательной среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный 

медицинский контроль и обеспечить психолого- педагогическое сопровождение с учетом 

особенностей сложной структуры нарушения каждого обучающегося. При сложной структуре 

нарушения обучение носит компенсирующий характер. Основной задачей обучения и воспитания 

становится формирование социальных компетенций, в том числе элементарной картины мира. 

Среди группы слабослышащих и позднооглохших выделена группа обучающихся, имеющих 

выраженное снижение интеллекта (умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость), может 

сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра, эмоционально-волевой сферы и быть различной степени тяжести, может быть осложнена 

текущими соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. Их обучение 

целесообразно организовать по АООП НОО (вариант 1.4). На основе данного варианта создается 

АООП НОО, которая при необходимости индивидуализируется СИПР. К АООП НОО может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных слабослышащих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные 

потребности обучающихся и требуют специальные условия организации педагогического 

пространства, то есть наличие специальной полифункциональной образовательной среды в 

образовательной организации. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский 

контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом особенностей сложной 

структуры нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью. 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

-раннее получение специальной помощи средствами образования; обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

-увеличение сроков освоения АООП 

 повышение уровня общего развития; 

развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при использовании в качестве 

вспомогательных средств общения и обучения дактильной и жестовой речи; формирование 

элементарных операций наглядно-образной мыслительной деятельности: сравнение, обобщение; 

специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего мира - 

слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые возможности в 

повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формированию и 

коррекции произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, обсуждать мысли и 

чувства), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить 

смысл, умения вести групповой разговор; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-практическое 

обучение; 

обеспечение формирования социальных компетенций, способствующих получению 

образования и социальной адаптации обучающихся; 

специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта, "проработке" впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний, представлений обучающегося о будущем; 
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учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке 

достижений; специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС, нейродинамики психических процессов и дополнительных 

нарушений здоровья обучающихся; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; проведение систематической специальной психолого-педагогической работы по 

их коррекции; 

оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся ограничений 

здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО (вариант 2.3). 

 

2.4.1. В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант 2.3 обеспечивает 

нецензовый уровень начального образования. Результаты освоения АООП НОО обучающимися с 

нарушениями слуха в варианте 2.3 оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории обучающихся, 

формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, их приобщение к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования являются 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в обучении и развитии 

обучающихся; усиление роли ИКТ, в том числе при использовании специализированных 

компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

 

2.4.2. АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает 

учебные предметы обязательных предметных областей; часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся, а также их индивидуальных 

потребностей. Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная 

деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим всестороннему 

развитию обучающихся. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 

направление, которому в процессе образования данной категории обучающихся придается важное 

значение. В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-развивающая 

работа" входят обязательные предметы: «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» (индивидуальные занятия); дополнительные коррекционные занятия 

"Развитие познавательной сферы" (индивидуальные занятия); «Музыкально-ритмические занятия» 

(фронтальные занятия); «Развитие слухового восприятия и техники речи» (фронтальные занятия), 

социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). Выбор остальных направлений внеурочной 

деятельности и их содержание определяется образовательной организацией с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития 

обучающихся, их адаптации и интеграции в общество. 
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2.4.3. Освоение АООП НОО (вариант 2.3) обеспечивает достижение обучающимися с 

нарушенным слухом двух видов результатов: личностных, предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для 

овладения ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, социально значимые ценностные 

установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 2.3) отражают: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться доступными 

информационными средствами для осуществления связи с другими обучающимися, родителями 

(законными представителями); 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности); 

 владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие); 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации 

(расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; 

умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, взаимосвязи явлений окружающего 

мира и расширяющегося личного пространства); 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в школе; 

незнакомыми людьми в транспорте, в том числе слышащими людьми разного возраста; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

2.4.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

АООП НОО (вариант 2.3). 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушенным 

слухом с легкой умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с 
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нарушенным слухом с легкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с нарушенным слухом с легкой умственной отсталостью, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

их образования. 

 

2.4.5. Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

 

2.4.5.1. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего образования) 

и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

 

2.4.6. Личностные результаты обучающихся с нарушенным слухом с особенностями 

интеллектуального развития не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов по отношению к обучающимся с нарушенным слухом без интеллектуальных нарушений. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается в 

образовательной организации, и в ее состав входят все участники образовательного процесса. 

 

2.4.7. Основной формой работы участников экспертной группы является ППк 

образовательной организации. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП в плане 

овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать оценку всех участников 

образовательного процесса. Основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (с легкой формой умственной отсталости 

школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме условных единиц: 0 

баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 

балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров 

экспертной группы в описании динамики развития социальной компетенции обучающегося. 

 

2.4.8. Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает собственную 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа 

оценки может включать: 

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 
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10  

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией; 

 систему балльной оценки результатов; 

 документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (например, 

Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

 материалы ППк; 

 локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

 

2.4.9. Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области) 

 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го класса, в тот период, когда 

у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и чтения, а 

сама учебная деятельность под руководством педагогического работника станет для них привычной. 

Во время обучения в первом классах целесообразно стимулировать работу обучающихся, используя 

только качественную оценку. 

В целом, оценка усвоения обучающимися с нарушенным слухом предметных результатов 

должна базироваться на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. 

Усвоенные даже незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они важны в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. 

 

2.4.10. Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в 

подготавливаемых в конце каждой учебной четверти отчетах педагогических работников (которыми 

в рамках коррекционных курсов проводятся индивидуальные занятия). В конце учебного года 

составляется характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося, в которой обобщаются 

данные о достижении им планируемых предметных результатов. Характеристика слухоречевого 

развития обучающегося утверждается на ППк и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

 

2.4.11. Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность с обучающимися с нарушенным слухом, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом 

эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте. 

 

2.4.12. Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется по 

аккредитационным показателям, в которые включаются итоговая оценка достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающимися и результативность аттестации педагогических 

кадров. 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

 результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условия реализации АООП НОО; 

 особенности контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций в целом, так и деятельность педагогических работников, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с нарушенным слухом в данной 

образовательной организации. 

 

III. Содержательный раздел АООП НОО для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 2.3) 

 

3. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 

3.1. Язык и речевая практика. 

3.1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по циклу учебных предметов интегрированной предметной области "Язык 

и речевая практика" АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, ФАОП НОО, федеральной программы воспитания. 

Обучение предусматривает формирование различных видов деятельности в условиях развития 

и использования потребности обучающихся в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 

одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон словесной речи. 

Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой деятельности в разных 

формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в обучении языку являются формирование речевой 

деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание 

речевого поведения, являющееся центральной задачей, заключается в формировании речевой 

активности обучающегося, желания и умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать 

информацию и реагировать на нее словесно. Обучение речевой деятельности предусматривает 

формирование разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 

слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует 

формирования потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения планированию 

высказывания, отбору средств и способов его осуществления. Необходимым условием 

эффективности педагогического процесса для речевого развития обучающихся является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся социально-

трудовых и посильных коммуникативных умений. На уроках формируются способы практической 

деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые 

для личностной социализации. Этому способствует предметно- практическое обучение, которое 

является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении языку, а также основой всего 

образовательно-коррекционного процесса, имеющего социально- адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях предметно- 

практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова (типа фразы) 

и делающих его значение понятным обучающимся. Усвоение и закрепление речевого материала 

происходит путем многократного повторения его в связи с различными видами образовательной 

деятельности на разных уроках. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными компонентами 

полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфортные педагогические 

условия получения образования обучающимися с нарушениями слуха, имеющими интеллектуальные 

нарушения. В этих условиях оказывается возможным сформировать некоторый активный словарь 

самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем инициативной речи, в том  

исле за счет уменьшения объема речевого материала, а также посредством организации более 

частого его повторения в различных учебных ситуациях. 
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3.1.2. Содержание обучения. Русский язык. 

Основная доля учебного времени на уроках русского языка отводится на обучение письму. 

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым осуществляется на 

основе устно-дактильной речи и жестко не связано с обучением чтению. При письме слов и фраз 

обучающиеся дактилируют и устно проговаривают слова. По мере развития произносительных 

навыков дактилирование становится менее выраженным, однако при затруднении в воспроизведении 

состава слова происходит возвращение к дактильному его проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у обучающихся потребности в этом виде 

деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение графическому начертанию букв идет от 

графически простых букв к более сложным по написанию. Следует избегать излишних словесных 

объяснений, сообщения правил письма. Учитывая, что двигательный навык письма формируется 

достаточно долго, необходимо обеспечить большую тренировку обучающихся в письме, которая по 

мере овладения техникой начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале 

(слова, фразы, тексты). Многие обучающиеся имеют недостаточное развитие мелкой моторики рук 

или ее нарушение, которое часто сочетается с недостатками зрительно-двигательной координации. В 

таких случаях письмо характеризуется не только плохой каллиграфией, но и неправильным 

воспроизведением графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, включающая 

упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для развития у обучающихся 

мелких движений имеет дактилирование, его четкость, быстрота, занятия предметно-практической 

деятельностью. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; списывание 

текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной формы речи как средства 

общения и обучения. 

 

3.1.3. Содержание обучения. Развитие речи. 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному 

восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3 - 5 простых 

нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен быть 

подготовлен педагогическим работником на основе пропедевтических упражнений по 

формированию словесных понятий на уроках предметно-практического обучения и развития речи, 

чтения. В 4-ом классе предполагается более полная реализация возможностей обучающихся в 

речевом и общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, после фронтальной работы на 

уроке над текстом, составленным по описанию сделанного изделия, педагогический работник 

предлагает части обучающихся самостоятельно выполнить задание, а другим - с использованием 

опорных слов, третьим - вписать в готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные 

на карточках. Предусматривается обучение практическому умению составлять фразы разговорной 

речи. Порядок слов в предложениях усваивается только в практическом порядке - без опоры на 

изучение правил грамматики. Терминология курса грамматики из программы исключена полностью. 

Овладение грамматическим строем речи осуществляется практическим путем. 

 

3.1.4. Содержание обучения. Чтение и развитие речи. 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение 

обучающимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде зарисовок обучающихся, 

составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед; разбор содержания прочитанного 

(путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного 

чтения) с одновременной и последующей отработкой техники, выразительности чтения; пересказ 

прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением, где продолжает 

формироваться положительное отношение к самостоятельному чтению, осуществляется дальнейшее 

речевое и общее развитие обучающихся. 

 

3.1.5. Содержание обучения. Предметно-практическое обучение. 

Специальный предмет "Предметно-практическое обучение" направлен на формирование 

житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, разговорной и монологической речи в 
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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; 

предусматривается вариативность учебных задач и ролей - с учетом индивидуальной траектории 

развития каждого обучающегося. Ведущим критерием эффективности подхода является темп 

продвижения обучающегося в овладении знаниями, умениями, навыками; развитие его когнитивных 

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 

сурдопедагогические приемы, облегчающие слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с 

нарушенным интеллектом 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. 

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. 

Организуются 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 в малых группах. Дифференцированный подход к 

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

обучающихся создаются учебные ситуации, способствующие активизации их речевого развития: 

предоставляется возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме и 

повышенной сложности; при выполнении работы между именно этими обучающимися 

распределяются роли руководителя - ведущего в паре в рамках личностно-деятельностного подхода к 

организации учебно- воспитательного процесса; более слабым обучающимся предусматривается 

оказание оптимальной помощи. 

 

3.1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Язык и речевая практика" представлена как интегративная область, 

включая специальный учебный предмет "Предметно-практическое обучение". Результаты освоения 

предметной области "Язык и речевая практика" (учебных предметов "Русский язык", "Чтение и 

развитие речи", "Предметно-практическое обучение") могут быть оценены только в совокупности, 

как целостный единый результат овладения языком. Выделение отдельных предметных результатов 

не предусматривается. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны отражать: 
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овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в устной и 

письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, учебной и элементарной 

социально-бытовой деятельности; 

 сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, 

жестовую 

 речь; 

 сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости 

 от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

 сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к 

улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей обучающегося); 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями; 

 интерес к чтению доступных текстов; 

 осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста 

для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том числе 

связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

 

3.2. Математика 

 

3.2.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Математика" на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся осваивают базовые знания, умения и 

навыки в области начальной математики, предусмотренные программой курса. Программа построена 

с учетом общих закономерностей и специфических особенностей развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно обеспечить 

обучающимся возможность перейти к овладению систематическим курсом математики в 

последующем, что необходимо для их трудовой подготовки и будущего профессионального 

обучения, дальнейшего развития словесно-логического мышления и коррекции его недостатков. 

Важнейшей специальной задачей данного курса является обучение применению полученных 

элементарных математических знаний в различных видах практической деятельности - доступной и 

интересной для обучающихся. 

Задачи начального курса математики: 

 формирование понятий о натуральном числе; 

 формирование основных приемов устных и письменных вычислений с натуральными 

числами и с нулем в пределах 1000; 

 формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые для 

математического анализа параметры; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты; 

 формирование умений использовать полученные математические знания для решения 

практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным 

интересам обучающихся. 

Предусматривает систематическое повторение ранее изученного материала в каждом классе в 

течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что необходимо 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с легкой умственной отсталостью для прочного 

овладения изучаемым материалом, его систематизации. Содержание повторяемого материала 

пределяется педагогическим работником исходя из реальных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

 

3.2.2. Содержание обучения: 
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а) основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; развитие зрительного восприятия и 

узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; развитие основных 

мыслительных операций; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание учебного курса планируется с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся, типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении математики, и сурдопедагогических путей их преодоления. 

 

б) основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

 

 действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части 

множеств, разделение множества на равные части; 

 устное решение примеров и задач; 

 практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических 

фигур; 

 работа, направленная на формирование речевых умений; 

 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений; 

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок; 

 индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приемов письменных 

вычислений. в) тематические разделы: 

 Числа и величины. 

 Арифметические действия. Работа с текстовыми задачами. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Геометрические величины. 

 Работа с информацией. 

 

55.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах; 

 овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 

 применение элементарных математических знаний для решения учебно-практических 

и житейских задач. 

 

3.3. Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир. 

 

3.3.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предметам "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, ФАОП НОО, федеральной программы воспитания. 

Учебные предметы имеют ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся целостного представления об окружающем 

мире, о своем месте в нем. Содержание предмета реализуется в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим окружением, 

формирование отношений и взаимоотношений в семье, школе, воспитание безопасного поведения в 

окружающей среде; закладывает основу взаимоотношений с людьми (доверие, уважение, 

доброжелательность, взаимопомощь). 
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Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 

осуществляется в процессе знакомства с элементарными знаниями о ней, овладения несложными 

способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за растениями, животными. На 

этой основе формируется любовь к природе, родному краю, Родине. 

Третье направление - организация коммуникативного процесса, в котором принимают участие 

обучающиеся, включающий в себя: организацию коммуникативной деятельности (в игре, труде, на 

прогулке, экскурсии); элементарные знания о культуре общения; культуру общения и элементарное 

владение ею; совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих (познавательную, 

психологическую, коммуникативную). 

 

55.3.2. Содержание обучения. 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим разделам: познай 

себя; я и общество; город, в котором я живу; родная страна; родная природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, прогулок, 

практических работ на воздухе, в процессе которых обучающиеся учатся наблюдать за явлениями 

природы и предметами, сравнивать и описывать увиденное, рассказывать об отличительных 

признаках предметов и явлений. 

На уроках целенаправленно активизируются коммуникативная и познавательная 

деятельности. Работа над связной речью включает развитие умений излагать результаты 

наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. Весь речевой материал 

обучающиеся воспринимают слухозрительно (с использованием средств электроакустической 

коррекции). 

Формы и методы ознакомления обучающихся с жизнью разнообразны: работа на 

пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, просмотр 

кино- и видеофильмов, подготовка и проведение праздников, систематические и целенаправленные 

упражнения по использованию знаний при решении практических задач (адаптационные тренинги). 

Места проведения уроков разнообразны: класс, пришкольный участок, парк, улица. 

Закрепление знаний, полученных в ходе урочной деятельности, осуществляется в 

повседневной практической деятельности. Систематизация и обобщение знаний проходят на уроках 

развития речи (не реже одного раза в две недели). Тема такого обобщающего урока определяется 

педагогическим работником. Для домашней (внеклассной) работы предполагается задание только 

практического характера. 

 

3.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

 освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном влиянии на 

здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем 

мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

 

3.4. Изобразительное искусство 

 

3.4.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" на уровне начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к 

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

федеральной программы воспитания. 

Изобразительное искусство занимает важное место в развитии и воспитании обучающихся. 

Значимость данного предмета определяется большими возможностями коррекции и компенсации 

особенностей развития познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер деятельности 
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обучающихся, формирования их речи, совершенствования слухозрительного восприятия и общения, 

а также их положительных личностных качеств. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития изобразительной 

деятельности в онтогенезе и при патологии слуха, осложненной интеллектуальными нарушениями. 

Ее содержание представлено в виде различных направлений и видов работы с разными 

художественными материалами. 

 

3.4.2. Содержание обучения. 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни обучающегося и 

их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в 

разных видах искусства. 

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

Приемы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и объектов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

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

различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

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

 

3.4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 развитие элементарных эстетических чувств: 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

дизайна и других); 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства 

и оценочными суждениями при выполнении собственных работ "аккуратно", "неаккуратно". 

 

3.5. Рабочая программа по учебному предмету "Ручной труд" 

 

55.5.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Ручной труд" на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НООО, 

федеральной программы воспитания. 

Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, трудовом, личностном, речевом 

развитии слабослышащих и позднооглохших обучающихся с нарушениями интеллекта. Дисциплина 

содержит значительный коррекционный потенциал, благодаря чему создается возможность 

преодоления имеющихся у обучающихся вторичных нарушений. При освоении материала по 

данному курсу обучающиеся овладевают основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах; умениями, необходимыми для коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Происходит овладение обучающимися трудовыми умениями, необходимыми в 

разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять трудовые навыки для 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. У обучающихся формируется 
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положительный опыт и установки на активное использование освоенных навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития. 

 

3.5.2. Содержание обучения: 

1. Общественно полезный труд включает: работу по благоустройству интерната и 

пришкольного участка; ремонт школьной мебели; сбор вторичного сырья: макулатуры и 

металлолома; подготовку выставок поделок; уборку урожая на пришкольном участке; выращивание 

растений; охрану природы; помощь подшефным классам. 

2. Самообслуживание направлено на формирование навыков личной гигиены, ухода за 

одеждой и обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт 

вещей личного пользования. Налаживая свой быт, начиная с элементарных правил личной гигиены, 

соблюдения чистоты и порядка, красоты и уюта во всех помещениях, и переходя к более 

ответственным работам, например, по организации питания и хозяйственного обслуживания, 

обучающиеся приобретают практические навыки, необходимые им в будущей самостоятельной 

жизни. Простота и доступность большинства операций бытового труда делает возможным активное 

участие в нем обучающихся. По сравнению с другими видами труда самообслуживание имеет ряд 

преимуществ. Самообслуживание доступно для обучающихся, вызывает у них интерес, дает 

возможность использования самодеятельности и самоуправления. Кроме того, оно представляет 

широкое поле деятельности для применения на практике накопленных обучающимися знаний и 

умений, развивает интерес к физическому труду и профессиям, заключает возможности активного 

речевого общения, сближает интересы старших и младших обучающихся и способствует созданию 

единого общешкольного коллектива. 

В процессе трудового воспитания во внеурочное время должна проводиться система занятий 

по самообслуживанию. 

Формы обслуживающего труда обучающихся: дежурства по поддержанию чистоты в классных 

комнатах, в столовой, уход за растениями, стирка мелких вещей, работа на приусадебном участке и 

другие. Степень самостоятельности и разнообразие видов труда возрастает от одного года обучения 

к другому. 

3. Общественно полезный труд (производительный труд). Работа по этому направлению 

допрофессиональной подготовки подразумевает выполнение заказов от предприятий и организаций в 

школьных мастерских, а также сельскохозяйственные работы в деревне, на фермах, лесничествах. 

Важная форма трудовой деятельности обучающихся - охрана природы: зеленых насаждений 

дворов, улиц, парков и скверов; сбор лекарственных трав, борьба с вредителями 

сельскохозяйственных культур, изготовление кормушек и гнездовий для птиц. Наиболее 

распространенным видом труда здесь является подкормка птиц зимой, изготовление кормушек и 

скворечников. 

Важно обеспечить обучающихся системой развернутых и наглядно зафиксированных правил 

выполнения общественных поручений, трудовых дел в виде памяток. 

 

3.5.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования); 

использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практических 

задач. 

 

3.6. Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

 

3.6.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Физическая культура (Адаптивная физическая культура)" на 

уровне начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена 

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

обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО, федеральной программы воспитания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, физическом, личностном, а также 

речевом развитии слабослышащих и позднооглохших обучающихся с нарушенным интеллектом. 

Дисциплина содержит значительный образовательно-реабилитационный и коррекционный 

потенциал, благодаря чему создается возможность преодоления имеющихся у обучающихся 

вторичных нарушений. 

Реализация содержания данного курса в образовательно-коррекционном процессе 

обеспечивает: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

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

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

3.6.2. Содержание обучения. 

Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. 

Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. Развитие 

двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных функций сохранных анализаторов. 

Формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, 

сохранении равновесия, лазанье, передвижении на лыжах. Развитие чувства темпа и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных положений, с прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча через преграду высотой 2 - 

2,5 метра. 

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими 

мячами, упражнения для формирования осанки, лазанье, равновесие, ходьба и бег. 

Лыжная подготовка. 

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и 

метанием, эстафеты, командные игры. Плавание. 

Плавание на спине. Плавание на груди. 

 

3.6.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

 овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия); 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям 

здоровья, связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим 

"щадящий" спортивный режим или только подвижные игры без элементов 

состязательности. 

 

3.7. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи" 
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3.7.1. Пояснительная записка. 

На индивидуальных занятиях осуществляется развитие слухозрительного восприятия устной 

речи, формирование речевого слуха, обучение произношению у обучающихся с нарушениями слуха 

с легкой умственной отсталостью - слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

перенесших операцию кохлеарной имплантации. 

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 происходит 

формирование мотивации обучающихся 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 или кохлеарными имплантами, кохлеарным имплантом   и   индивидуальным   

слуховым   аппаратом (в зависимости от особенностей слухопротезирования и с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций). 

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

включая в том числе особенности его 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), достигнутый 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 обучающихся, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации, развитие речевого слуха осуществляется при использовании 

кохлеарных имплантов или кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата в 

зависимости от особенностей слухопротезирования. 

В процессе развития речевого слуха используются фразы, слова и словосочетания, 

необходимые обучающимся в общении в учебной и внеурочной деятельности, знакомые им по 

значению. В работе широко используются короткие тексты (диалогического и монологического 

характера), представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во 

внеурочное время. Кроме этого, обучающиеся воспринимают на слух слоги и слогосочетания, 

отдельные звуки в связи с работой над произношением, исправлением грамматических ошибок в их 

речи. 

Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения и опознавания на 

слух речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) к его распознаванию; от восприятия 
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материала слабослышащими обучающимися со стационарной звукоусиливающей аппаратурой 

индивидуального пользования 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 метод. Большое значение придается выработке у обучающихся 

соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании средств электроакустической 

коррекции слуха); 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 - мимикой лица, позой, пластикой. 

В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный подход. Планирование 

работы над произношением каждого обучающегося осуществляется с учетом фактического 

состояния его произносительной стороны речи, особенностей слухоречевого развития. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны речи 

обучающихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки; в 

процессе обучения используются короткие тексты диалогического и монологического характера, 

стихотворения. Речевой материал отбирается с учетом знакомости обучающимся и необходимости 

им в общении в различных видах учебной и внеурочной деятельности, соответствия фонетической 

задачи занятия. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого 

слуха и формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти разделы на 

индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по 

формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению произношению. При этом 

в процессе развития 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 
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планируемых результатов развития речевого слуха и произносительной стороны речи составляет 

отчет, который предоставляется администрации образовательной организации. В конце каждого 

учебного года педагогическими работниками, реализующими коррекционные курсы "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи", "Музыкально-ритмические занятия" и "Развитие 

слухового восприятия и техники речи", совместно составляется характеристика слухоречевого 

развития каждого обучающегося. 

 

3.7.2. Содержание обучения. 

3.7.2.1. Развитие речевого слуха: 

 восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или с помощью 

кохлеарных имплантов (кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата) 

речевого материала, связанного с учебной и внеурочной деятельностью (фраз, слов, 

словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологического характера) 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); 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) 

текстов диалогического и монологического характера с постепенным увеличением их 

объема, усложнением лексического состава и грамматической структуры входящих в 

текст предложений (с учетом слухоречевого развития обучающихся); 

 восприятие на слух близких по звучанию слов; 

 восприятие на слух речевого материала слабослышащими обучающимися без 

использования слуховых аппаратов. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степени 

сложности (с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся) с использованием разных 

видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: ответы на вопросы; 

выполнение поручений с речевым комментарием; повторение сообщения, восприятие фразы и 

подбор нужной картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по 

схеме; подсчет количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, повторение в той же 

последовательности; определение пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; 

составление предложения с данными словами; восприятие во фразе перемещающегося логического 

ударения и воспроизведение фразы; восприятие предложений с разной интонационной структурой, 

состоящих из одинаковых слов; составление плана рассказа; пересказ частей текста или текста 

целиком, воспринятого на слух, ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий, участие в 

обсуждении текста или темы, по которой обучающийся воспринимал текст на слух и другое. 

 

3.7.2.2. 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 короткого текста, выученного 

наизусть (короткого 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 
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гласных звуков в словах: 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; соблюдение правил орфоэпии (сопряженно и отраженно, по надстрочному знаку): безударный 

о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; 

удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как "што", 

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

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

следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ("детство", "Братск"), стн - здн 

"(чес(т)но", "поз(д)но)"; произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными "(в саду, 

из сада, под стулом)"; гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы ("живот"); согласные 

(кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко ("перо, писать, Петя"); предлог с 

существительным типа "с братом", "с дедушкой" произносится как "збратом", "здедушкой"; звук г 

перед к, т произносится как х ("лехко"); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ ("щипать"); 

окончания -тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з со следующим за ним шипящим как 

шипящие ("шшил, ижжарил"). 

Работа над фразой: воспроизведение фраз в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или 

деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения, мелодический 

контур фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов. 

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой информации 

соответствующими естественными неречевыми средствами - выражением лица, позой, пластикой. 

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений. 

 

3.7.2.3. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". 

Результатами освоения курса являются: 

желание и умение 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 разных условиях: 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); 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) 

текстов диалогического и монологического характера (объем текстов, включенный речевой материал 

зависит от уровня слухоречевого развития обучающегося), отвечать на вопросы по тесту, выполнять 

задания, пересказывать текст, участвовать в диалоге с педагогическим работником по тексту; 
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умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) 

близких по звучанию 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; 

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 при чтении, декламации 

стихотворений, а также в самостоятельной речи (под контролем педагогического работника); 

умения применять сформированные навыки самоконтроля произношения (под контролем 

педагогического работника); 

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. 

 

3.8. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Музыкально- 

ритмические занятия" 

 

55.8.1. Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое и нравственное воспитание 

обучающихся, коррекцию и развитие двигательной сферы, развитие слухового восприятия и 

произносительной стороны речи, а также коррекцию и развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие музыки (с 

помощью индивидуальных средств слухопротезирования) в исполнении педагогического работника 

и в аудиозаписи - ее характера (веселый, грустный, 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. 

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные 

и ритмичные движения под музыку (основные, гимнастические и танцевальные), правильная осанка, 

умения исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, 

осуществляется развитие элементарной 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). 

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 доступных 

театрализованных формах музыкально-творческой деятельности. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на 
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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 (с помощью педагогического работника и самостоятельно) жанр (марш, танец, 

песня), характер музыки, доступные средства музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и воспроизведения 

устной речи с использованием фонетической ритмики и музыки, которая занимает на музыкально-

ритмических занятиях примерно половину времени. Обучение строится на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное пользование 

обучающимися индивидуальными средствами слухопротезирования (с учетом аудиолого- 

педагогических рекомендаций). 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с музыкой, 

осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов обучения осуществляется 

в конце каждой четверти. Проверки 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. 

 

3.8.2. Содержание обучения: 

3.8.2.1. Восприятие музыки: 

Развитие восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового 

восприятия на полисенсорной основе с обязательным введением упражнений, проводимых только на 

слух (при использовании индивидуальных средств электроакустической коррекции слуха). 

Слушание музыки в исполнении педагогического работника и аудиозаписи. 

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

музыкальной выразительности; словесное определение (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно) жанра, характера музыки, доступных средств музыкальной выразительности. 

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. 

Развитие представлений обучающихся о связи музыки с другими искусствами, их взаимосвязи 

с жизнью. 

 

3.8.2.2. 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; 
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 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. 

 

3.8.2.3. 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. 

 

3.8.2.4. 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. 

 

3.8.2.5. Инсценирование (драматизация). 

Участие в элементарной театрализованной 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. 

 

3.8.2.6. 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. 

 

3.8.3. 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 (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно) характера музыки (например, 

веселая, грустная, спокойная), жанра (марш, танец, песня), доступных средств 

музыкальной выразительности; 

 знание названий прослушиваемых произведений; 

 умения эмоционального, выразительного, правильного и ритмичного исполнения под 
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музыку несложных композиций народных, современных и бальных танцев, 

 овладение элементарной музыкально-пластической импровизацией; знание названий 

исполняемых танцев; 

 умения эмоциональной декламации песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и 

управление педагогического работника при передаче во внятной и естественной по 

звучанию речи (при реализации произносительных возможностей) темпо-ритмической 

структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; знание названий 

песен; 

 овладение элементарными певческими навыками (с учетом возможностей 

обучающихся) умения эмоционального, выразительного и ритмичного исполнения на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной 

пьесе или песне; 

 умения восприятия (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) 

слухозрительно и на слух отработанного речевого материала; закрепление 

произносительных умений (при использовании фонетической ритмики и музыкальных 

средств); 

 реализацию сформированных умений в различных видах внеурочной художественной 

деятельности, в том числе совместной с нормативно развивающимися обучающимися. 

 

3.9. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Развитие 

слухового восприятия и техники речи" 

3.9.1. Пояснительная записка. 

На занятиях "Развитие слухового восприятия и техники речи" у обучающихся 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. 

На занятиях 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. 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны. У обучающихся целенаправленно развиваются мотивы 

овладения устной речью, постоянного пользования индивидуальными средствами 

слухопротезирования, стремление реализовывать сформированные умения и навыки в процессе 

устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время. 

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

направления работы: 

 формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового 

восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой 

двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по 

длительности, интенсивности, высоте и тембру при использовании элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек); 

 развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира 

(уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных); 

 развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными средствами 

слухопротезирования. 

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса как с точки зрения 

восприятия неречевых звучаний, так и в области развития речевого слуха и произносительной 
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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 

соответствии 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. 

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, которым проводятся индивидуальные занятия и музыкально- 

ритмические занятия). 

 

3.9.2. Содержание обучения: 

3.9.2.1. 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 неслитно), 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; проявлений физиологического и 

эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, кашель; разговора и пения, мужского и 

женского голоса; определение направления 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 
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перелетных птиц", "Голоса зимующих птиц" и других с учетом общего и слухоречевого развития 

обучающихся, их познавательных интересов. 

Восприятие на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, с кохлеарными 

имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от 

слухопротезирования обучающихся) знакомого и необходимого в общении на уроках и во 

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

текстов (в основном, диалогов), отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Восприятие на слух информации по радио, телевидению. 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

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

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и аналогичное), соблюдая 

речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание 

орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных 

речевых навыков. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

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

совместной со слышащими людьми разного возраста. 

 

3.9.2.2. 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. 

 

3.9.3. 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 

неслитно), 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; 
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 при общении с использованием устной речи реализация сформированных 

коммуникативных действий, соблюдение знакомых правил речевого этикета; 

 применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира 

и навыков устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности. 

 

3.10. Коррекционно-развивающая   область: коррекционный курс "Социально- 

бытовая ориентировка" 

 

Пояснительная записка 

Основной целью коррекционного курса "Социально-бытовая ориентировка" является 

реализация практической подготовки обучающихся к самостоятельной жизни, овладение опытом 

социального поведения для наиболее полной адаптации в обществе. 

Обучение по данному курсу направлено на решение следующих задач: накопление и развитие 

представлений об окружающем мире; 

развитие нравственных качеств личности в процессе элементарной социально-бытовой 

деятельности; 

развитие личностных качеств обучающихся в ходе практического овладения социально- 

бытовым опытом, а также при участии в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

развитие мотивации к овладению социальным опытом и социальными ролями; накопление 

опыта социального поведения и регуляции собственного поведения; 

развитие познавательной сферы в процессе элементарной социально-бытовой 

деятельности; 

обеспечение речевого развития обучающихся в процессе овладения ими элементарной 

социально-бытовой деятельностью; 

накопление опыта взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми как с 

нормальным, так и с нарушенным слухом в различных видах доступной внеурочной деятельности. 

 

3.10.2. Содержание обучения. Познавательная культура: 

Познай себя. 

Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Мои друзья. Основы 

взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия. Семейные праздники. Мой город (деревня). Моя 

страна. Сезонные изменения, выбор одежды в соответствии с погодными явлениями. 

Воспитание здорового образа жизни. 

Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена: соблюдение правил 

личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья, уход за волосами, охрана зрения, питание. 

Прогулка. Физзарядка. Участие в спортивных мероприятиях. Спортивные игры на воздухе (лыжи, 

санки, коньки). Подвижные игры (2 - 3 игры). Народные игры (2 - 3 игры). О вреде курения. 

Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. Общение с врачом. Правила безопасного 

поведения. 

Я и общество. 

 

Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений в коллективе с друзьями, в 

семье. Средства связи, пользование ими. Поведение и общение в общественных местах (магазин, 

аптека, поликлиника). Транспорт, культура поведения в транспорте. 

Нравственная культура. 

Темы: Правила поведения в школе, дома. Общение с малышами и старшими. 

Поздравительные открытки. Правила поведения в классе, школе, семье, в общественных местах. 

Социокультурная жизнь и средства коммуникации людей с нарушениями слуха. Достижения людей 

с нарушениями слуха в труде, спорте, искусстве. 

Трудовая культура. 

Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. Правила техники 

безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. Столовая посуда, ее назначение. 

Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 
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Правила ухода за одеждой и обувью. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, 

крючка, зашивание распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые приборы, техника 

безопасности. Генеральная уборка помещения (последовательность работ). Чистящие и моющие 

средства, уход за комнатными растениями, уход за домашними животными, уход за аквариумными 

рыбками. Приготовление пищи, разнообразие продуктов питания, их использование с учетом 

здорового образа жизни. 

Профессиональная ориентация. 

Темы: Профессии родителей (законных представителей); профессии сотрудников школы; 

профессии выпускников школы; профессии, с которыми обучающиеся знакомятся в годы обучения в 

школе-интернате. Культура делового общения. 

Коммуникативная культура. 

Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Деловое общение в 

общественных организациях. Организация игр, труда, отдыха. Эмоционально-личностное общение. 

Поведение в гостях. Речевое поведение при общении со слышащими сверстниками и взрослыми. 

 

3.10.3. Планируемые результаты освоения курса: 

 владение элементарной информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, о городе (деревне или другом месте своего проживания); 

 владение элементарной информацией о нашей стране, в том числе, о ее 

государственном устройстве; 

 развитие патриотических чувств; 

 владение элементарной информацией об организации жизни людей в городе и сельской 

местности, основных видах их деятельности, социально-бытовой и культурной жизни; 

 наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о 

профессиях, включая профессии родителей (законных представителей); 

 овладение основами элементарных правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

 овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в 

различных видах деятельности при взаимодействии окружающими людьми разного 

возраста; 

 накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для 

реализации задач жизнедеятельности; 

 овладение элементарными умениями устной коммуникации в часто повторяющихся 

жизненных ситуациях (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами); 

 применение умений восприятия звуков окружающего мира (при пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами) для более полноценной социальной 

адаптации; 

 применение в жизнедеятельности знакомых ассистивных технологий; 

 владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями слуха, их 

достижениями, средствах коммуникации; межличностное взаимодействие с лицами, 

имеющими нарушения слуха, при использовании средств коммуникации, доступных 

партнерам по общению, в том числе русского жестового языка; 

 самостоятельное решение элементарных задач, связанных

 с обеспечением жизнедеятельности, в том числе с 

самообслуживанием, с помощью близким; 

 овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; овладение 

основами гигиены и здорового образа жизни; 

 выполнение элементарных знакомых правил поведения в экстремальных ситуациях; 

выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 

 элементарное понимание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи имеющимся нарушением. 

 

3.11. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс

 "Развитиепознавательной сферы" 
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3.11.1. Пояснительная записка. 

Курс направлен на развитие познавательной сферы, личностное развития обучающихся. 

Программа содержит разделы, включающие развитие всей структуры познавательной 

деятельности обучающихся: развитие видов мышления (наглядно-действенного, наглядно- образного 

и словесно-логического); формирование речевого поведения; развитие мелкой моторики пальцев 

рук; зрительно-пространственной координации, формирование произвольных психических 

процессов - осознанной регуляции своего поведения, внимания, памяти, выработки навыков 

самоконтроля. 

Обучение реализуется через дидактические игры, упражнения и задания. Темы и содержание 

занятий, тематический речевой материал подбирается согласно концентрическому принципу 

обучения. Начиная работать над темой, где предлагается новый речевой материал, необходимо 

использовать те задания, правила которые обучающемуся уже известны. Знакомый речевой 

материал предпочтительнее использовать в новых дидактических заданиях. Предъявлять 

одновременно новое задание и незнакомый или малознакомый речевой материал нецелесообразно, 

поскольку слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с нарушенным интеллектом трудно 

воспринимать сразу две новые дидактические задачи. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие различных видов мышления. 

2. Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы. 

 

3.11.2. Содержание обучения. 

Коррекция и развитие памяти: развитие памяти; постепенное увеличение объема памяти; 

развитие логической памяти; развитие механической памяти; развитие смысловой памяти; развитие 

словесно-логической памяти; развитие скорости запоминания; развитие полноты запоминания; 

развитие сознательного запоминания; развитие прочности и точности запоминания. 

Коррекция внимания: развитие целенаправленного и устойчивого внимания; расширение 

объема внимания; развитие наблюдательности. 

Коррекция ощущений, восприятий, представлений. 

Коррекция мышления: классификация предметов (их изображения) на группы на основании 

родового признака; называние группы предметов (однородных) обобщенными словами; 

конкретизация понятий. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование нравственных и культурных 

потребностей; воспитание аккуратности и настойчивости при выполнении упражнений. 

Развитие общей и мелкой моторики; обучать пальчиковой гимнастике; развитие 

артикуляционной моторики. 

 

3.11.3. Планируемые результаты освоения курса:  

 способность запоминать, припоминать, стремление запомнить важную для учебной 

деятельности и жизненной практики информацию; 

 способность не отвлекаться при проведении наблюдения; 

 способность осмысленного восприятия окружающей действительности; 

 наличие способности классифицировать предметы (их изображения) на группы на 

основании родового признака;  

 умение называть группы предметов (однородных) обобщенными словами; способность 

конкретизировать понятия; 

 потребность быть аккуратными; 

 наличие настойчивости в выполнении деятельности; способность оперировать 

предметами. 

 

3.12.  Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о важном» разработана в соответствии 

с: 

 - ФЗ-273 «Об образовании в РФ», 
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- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 

03–1190; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

Программа направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; формирование интереса 

к познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм создание 

мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

развитие у школьников общекультурной компетентности; развитие умения принимать 

осознанные решения и делать выбор; осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

формирование готовности к личностному самоопределению. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через                                                   

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основные задачи: 

-воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

-формирование культуры поведения в информационной среде. 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» реализуется с учетом особых 

образовательных потребностей разных возрастных и нозологических групп обучающихся с ОВЗ, их 

индивидуальных особенностей здоровья, развития, организации образования. 

Организация внеурочных занятий обучающихся с ОВЗ предусматривает развитие 

познавательной активности и самостоятельности, расширение социального опыта, развитие 

коммуникативных навыков, коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения, развитие пространственно-временной 

ориентировки, моторики (в том числе мелкой). 

При определении формы проведения занятий важным становится особая пространственная и 

временная организация образовательной среды с учетом низкой работоспособности, эмоциональной 

нестабильности обучающихся с ОВЗ. Следует обеспечивать баланс между статическими и 

двигательно- активными занятиями, уделять больше внимания практикодеятельностной основе 

проведения занятий; использовать игровые формы, наглядность, предметно-практическую 

деятельность. Полезными будут формы, повышающие мотивацию детей с ЗПР (например, введение 

игрового персонажа, от лица которого ставится дидактическая задача, элементы неожиданности, 

приглашение гостей). 

 Организация процесса обучения строится с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков (потребность в «пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). При организации занятий 

следует исходить из возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным для обучающихся с ОВЗ. Трудность задания следует варьировать пропорционально 

возможностям обучающихся класса. Изучаемую тему следует включать в общий контекст, формируя 

систему межпредметных связей. Необходимо проведение словарной работы, полезно включать 

задания, активизирующие применение само- и взаимоконтроля; групповые формы работы. Задания и 

формы работы должны быть ориентированы на расширение сферы жизненной компетенции ребенка. 
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Требуется обобщение информации, полученной на занятии. Важна обратная связь: что узнал нового; 

что было самым интересным; как полученные знания могут пригодиться в жизни. 

При проведении занятий педагог отслеживает ухудшение психоэмоционального состояния 

обучающегося, выражающееся в общей дезорганизации деятельности и поведения. Следует 

придерживаться психогигиенических требований к организации активности детей на занятии, 

чередовать нагрузку с отдыхом и динамическими паузами. 

Общая характеристика курса 

 «Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом 

необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказывается школьник 

вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучающемуся доступ к 

интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на 

традиционных ценностях Российской Федерации. Программа направлена на формирование 

таких личностных результатов, как гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего образования. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 

их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане. 

Данный курс реализуется классными руководителями и проводится по понедельникам 

первым уроком. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем 

году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества»,«Новогодние семейные традиции 

разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и 

т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,«215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 

этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 
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следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах 

– единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были 

характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, 

Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность

 была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на 

себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 
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– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

 О такой ценности 

общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня 

рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз 

будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и 

потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с 

родителями, другими членами семьи.  

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения 

и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 
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правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково- исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач 

использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации 

нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно- 

этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, 

графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты (описание, 

рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. Универсальные 

учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании 

действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе 

(дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют  осуществить решение  задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: 

развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 

анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и 

тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества;  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные представления о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 
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поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование 

умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного 

характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач – существенной и приоритетной. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений(«Там, где Россия», 

«Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений 

в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-

летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России(30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового 

достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 

Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь - столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», 

«Экологичное  потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, 
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МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской 

авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в 

обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 

гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог 

его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям 

(«Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая 

держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового 

года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 

января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История 

создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые  прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. 

Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление 

интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 

участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и 

кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- 

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые 

профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества 

— обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. 

Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 

истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый 

выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий 

Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так 

красиво»). 
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 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали 

друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины- 

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и 

повысить заработную плату женщинам(«Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских 

воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы 

своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. 

Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в 

Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины 

(«Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет 

учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель 

— советчик, помощник, 

участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории 

развития образования. Первые школы, первые учителя- монахи. Влияние книгопечатания на 

развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 

обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по 

воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те 

времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский 

собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах 

вовремя Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей). Семья –первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, 

трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в 

семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца  в семье, 

участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на 

сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с   ребёнком 

всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни 

человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). 

Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С.Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 
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страницы жизнии деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону 

экрана. 

115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до 

«Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов 

прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 

отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык.  Великий и 

могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

 

Критерии оценивания планируемых результатов программ внеурочной деятельности 

По программам внеурочной деятельности применяется безотметочная система оценивания.   

Форма промежуточной аттестации — защита проекта 

Программа курса внеурочной деятельности   

«Художественное творчество: станем волшебниками » 

Программа курса «Художественное творчество: станем волшебниками» разработана для 

внеурочных занятий с учащимися 1-4 классов на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования и авторского курса «Художественное творчество: станем 

волшебниками» для 1-4 классов(автор:  Т.Н. Проснякова). Данная программа находится в сборнике 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под редакцией Н.Ф.Виноградовой. –М.:Вентана 

Граф. 

Актуальность данного курса в том, что кроме решения задач художественного воспитания, 

данная программа развивает интеллектуально-творческий потенциал учащихся, предоставляя 

каждому ребенку широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и рас-

крытия собственных способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Целью курса является гармоничное развитие учащихся средствами художественного 

творчества. 

Задачи курса: 

 развить творческий потенциал детей средствами художественного труда; 

 формировать прикладные умения и навыки; 

 воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и 

других народов, уважительное отношение к труду. 

Методологической основой курса является системно - деятельностный подход в начальном 

обучении. Занятия по данному курсу познакомят , огромным миром прикладного творчества, 

помогут освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. 

Основное внимание при изучении курса уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего 

школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания: 

 патриотизма - через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

 трудолюбия - привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и 

умений самостоятельного конструирование моделирования изделий, навыков творческого 

оформления результатов своего труда и др.; 

 творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирования представлений об эстетических ценностях (восприятие красоты природы, 

знакомство с художественными ценностями материального мира, эстетической выразительностью 

предметов рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в процессе выполнения 

коллективные художественных проектов); 

 бережного отношения к природе, окружающей среде (в процессе работы с природным 

материалом, создания из различного материала с картин природы, животных и др.); 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание необходимости применения эколог чистых материалов, организация 

здорового созидательного досуга и т.д.). 
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Наряду с вышеназванными, курс «Художественное творчество: станем волшебниками» 

выделяет и другие приоритетные направления, среди коте 

- интеграция предметных областей для формирования целостной картины мира и развития 

универсальных учебных действий; 

- формирование информационной грамотности современного школьника; 

- развитие метапредметных умений. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным деятельности, получение и совершенствование 

определенных технологических навыков. Программа позволяет ребенку как можно более 

представить себе место, роль, значение и применение того или иного материала в окружающей 

жизни. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 
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анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

 

Предметные универсальные учебные действия 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ма-

териалы и техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

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

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, графической грамоты; 

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

бражения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности   (2 класс- 34часа) 

 

Тема Формы организации учебных занятий, виды деятельности 

 

Аппликация и 

моделирование   

 

 

Виды деятельности: 

трудовая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество, социальное 

творчество. 

Формы занятий: 

Практические работы, выставки, конкурсы. 

 

Оригами и аппликация из 

деталей оригами  

 

Виды деятельности: 

трудовая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество, социальное 

творчество. 

Формы занятий: 

Практические работы, выставки, конкурсы. 

Работа с пластическими 

материалами  

 

Виды деятельности: 

трудовая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество, социальное 
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творчество. 

 Формы занятий: 

Практические работы, выставки, конкурсы, экскурсии. 

 

                    

3.12. 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). 

 

3.12.1. 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 с нарушенным слухом содержания АООП НОО, 

является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не 

входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

 

3.12.2. Цель программы коррекционно-развивающей работы - оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи обучающимся с нарушенным слухом 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 с нарушенным слухом. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушенным слухом, 

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 обучающихся с нарушенным слухом; 

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) 

обучающихся с нарушенным слухом. 

 

3.12.3. Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

соблюдение интересов обучающихся с нарушенным слухом; создание в образовательной 
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организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также оказании 

согласованной помощи в процессе формирования и развития личности обучающегося, его адаптации 

и интеграции в общество; 

учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в 

общество, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций 

при взаимодействии со слышащими людьми в условиях деятельности, интересной и полезной всем 

ее участникам. 

 

3.12.4. 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. 

 

3.12.5. Направления и содержание программы коррекционной работы: 

1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушенным слухом, 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 

школы, а также 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 АООП 

НОО; систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 
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коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 

3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации 

обучающихся с нарушенным слухом, повышение уровня родительской компетентности и 

активизацию роли родителей (законных представителей) в воспитательном процессе. 

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами, 

работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов образования; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного воспитания, 

образования и проведения коррекционно-развивающей работы во внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушенным 

слухом, 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 педагогическим 

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). 

   

3.13.Программа воспитания   

3.13.1.  Пояснительная записка. 

  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. 
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  Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ 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. 

Приложение —  календарный план воспитательной работы для 1-4;  

 

 3.13.2. Целевой раздел. 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. 

  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 воспитания обучающихся с ОВЗ  в образовательной организации: 

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

  Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ  в образовательной организации: 
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 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 обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО  включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

  Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

  Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ 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 
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отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

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

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

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

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

России, ее территории, расположении; 

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

уважение к своему и другим народам; 

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

Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

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

уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

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

возрасту социально значимой деятельности. 
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2. Духовно-нравственное воспитание: 

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

с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 
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понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания.     

 Уклад общеобразовательной организации  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее МБОУ «СОШ №2») реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. В МБОУ «СОШ №2» 

обучаются 418 человек. В 2018 году наша школа перешагнула столетний рубеж. История школы 

имеет свои традиции, свои   приоритетные направления: гражданско-патриотическое, нравственное. 

Школа находится в южной части города, где мало досуговых учреждений, поэтому социальное 

партнерство играет огромную роль в воспитательном процессе школы. 

Воспитательная работа в  образовательной организации определяет направления и механизмы 

для разностороннего развития обучающихся с  ОВЗ, проявления ими своих личностных качеств, 

формирование их индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации 

возможностей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

В воспитании все важно – и урок, и внеурочная деятельность, и развитие творческих 

способностей, и взаимоотношения обучающихся в коллективе. Педагоги реализуют воспитательный 

потенциал в совместной с обучающимися деятельности, восполняют дефицит общения, предоставив 

обучающимся широкий спектр педагогических услуг по различным направлениям деятельности. 

Уклад школьной жизни строится таким образом, чтобы каждый обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) чувствовал себя в школе комфортно, по своим 

возможностям был вовлечен в активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, вне 

зависимости от своих психофизических особенностей, учебных возможностей, склонностей мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни. 

МБОУ «СОШ №2»  при организации воспитательного процесса  взаимодействует  с ДК имени 

Радула , КДЦ «Победа», со Станцией Юных Натуралистов,  станцией Юных Техников,  с историко-

краеведческим музеем, на  микроучастке школы находится также  предприятие аграрного сектора –

филиал научно-исследовательского института «Сибирская опытная станция». 

В  школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах. Значимое дело становится для ребенка сначала практикой 

участия, в дальнейшем переходит на уровень разработки и реализации инициативы ученика.  

Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются модельные события, участие 

в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей и 

навыков творчества. Традиции, сложившиеся в школе  являются эмоциональными событиями, 

воспитывающими у подростков чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие 

достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения образовательного 

учреждения, понимание перспектив своего личностного развития в контексте развития города, 

страны. Традиционными мероприятиями стали:  праздничный концерт ко День Матери, концерт- 
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поздравление от сильной половины ученического   коллектива к 8 марта,  творческий отчет учащихся 

перед родительской общественностью.   

Важно отметить , что 30% учащихся- это учащиеся из неполных семей, 47% - учащиеся из 

многодетных семей. Поэтому,  очень важно уделять особое внимание    значимости семьи, как 

важному социальному институту  посредством работы как с учащимися, так и с родительской 

общественностью. 

Традиция воспитания в школе – атмосфера сотрудничества, творчества и 

взаимообучения и поддержки. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №2» являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела: День Знаний, День Учителя, Осенние праздники 

(Праздник Урожая, Осенний КВН), День мамы, День детского объединения «Со- дружество», 

Новогодние праздники,  Линейки памяти,     Праздник Последнего звонка, Творческий отчет 

учащихся перед родителями  и другие. 

 коллективная разработка КТД, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе 

и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

Роль классного руководителя – сопровождающий инициативы классного коллектива. 

Принципы воспитания:  

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессионального 

самоопределения, организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно.      

    

 ВИДЫ, ФОРМЫ   И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Модуль «Урочная деятельность » 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  : 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Активизация   познавательной деятельности посредством использования: 

1. интересных фактов, занимательного материала, использование примеров из жизни4 

2. видеофрагментов, музыки, фотографий; 

3. заданий частично-поискового,  проблемного, исследовательского, творческого 

характера; 

4. практических , лабораторных работ, экскурсий и конкурсов. 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
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просвещения  через: 

1. демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

2.  патриотизма, чувства ответственности перед Родиной; 

3. служения Отечеству, готовности к его защите; 

4. уважительного отношения к  представителям других национальностей и 

вероисповеданий; 

5. значимости непрерывного образования как условия успешной профессиональной  и 

общественной деятельности; 

6. ответственного отношения к семье; 

7. красоты окружающего мира, родной природы; 

8. негативного влияния  на здоровье вредных привычек(курения, алкоголя/, 

наркотиков);компьютерной зависимости; 

9. ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

10. через подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения;  

11. через подбор задач для   обсуждений и решения проблемных ситуаций; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 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 поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию 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 поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

   Модуль «Внеурочная  деятельность » 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно - воспитательного 

процесса и направлена на преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии учащихся с ОВЗ . 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности    преимущественно 

осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего  личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Курсы внеурочной деятельности для учащихся с ОВЗ  (1-4 класс ) 

Для учащихся   АООП НОО  (  вариант 2.3) 

 

Направления развития 

личности 

 

 Название  программы  

Форма 

организаци

и 

Количество 

часов в 

неделю 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность  

«Художественное творчество: станем 

волшебниками» 

Курс ВД 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном » 

  

Курс ВД 1 

 

   Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства  направлена на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся и предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности :   

• тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину;  

• игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

• проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему 

делу;  

• здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 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. 

Формы и виды деятельности: 

 игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования; 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца  (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

формирование традиций в классном коллективе: «День  именинника», ежегодный поход «Есть в 

осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела);создание ситуации выбора и успеха. 
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 Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера. 

 «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 

человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер- класс, игровая программа 

«Джинсовая вечеринка» и др.. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем 

готовят сюрприз для всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством 

игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои действия. 

 Проект «Каникулы с пользой». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное время. 

Проект «Каникулы с пользой»  подразумевает  полное участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в 

каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

 Походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей». 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы. Это однодневные   походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни коллектива. 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие  в  

выработке  таких  правил поведения  в  общеобразовательной  организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам:  

Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями –предметниками, 

медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса. 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

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; 

 классный  руководитель инициирует 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; 
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 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, администрацией; 

 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 со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

Формы и виды работы: 

 вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

 поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями. 

  

   Модуль «Основные  школьные  дела» 

 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив.  Это позволяет создать в образовательном учреждении периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избегать стихийности, оказывать 

действенную помощь классным руководителям.   

Для реализации данного модуля используются следующие актуальные формы работы: 

На школьном уровне: 

• Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному календарю событий и в 

которых участвуют все классы школы: 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) ; 

- -праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

• Торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в пешеходы», 1 класс, праздник, формирующий у обучающихся 

устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения, культуру безопасного 

поведения на дорогах, знакомство с дорожными знаками, с сигналами светофора, со значением 

дорожных знаков. Цель: создать условия для расширения знаний детей о правилах дорожного 

движения пешехода и водителя в условиях улицы. 

- «Мы школьниками стали », 1 класс, торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Цель: адаптация 

первоклассников к школе, повышение мотивации обучения. 

- «Прощание с начальной школой», 4 класс, торжественная церемония перехода на 
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новый уровень обучения. Цель: обобщить представление детей о начальной школе, закрепить 

положительное отношение к её атрибутам и явлениям, связанным с этим периодом в жизни детей; 

воспитывать уважительное отношение к учителю, одноклассникам, родителям, гордость за свои 

достижения; формировать положительную мотивацию к учению. 

- «Последний звонок» 9, 11 классы, торжественная церемония посвященная окончанию 

уровня обучения. Цель: воспитание уважительного отношения к школе, ее традициям, учителям и 

родителям, чувства причастности подрастающего поколения к истории школы, края, Отечества; 

вселить веру каждого выпускника в своё будущее; выражение благодарности труду учителя, и всех 

сотрудников школы. 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

-ежемесячные  общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  

«Лучший класс школы». 

 

    Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Раздел направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в пределах 

целостного, социально - открытого образовательного пространства  Исилькульского  района, города. 

Раздел предполагает участие обучающихся в ряде мероприятий, ориентированных на: 

 закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе учебной 

деятельности, применение их на практике; 

 расширение общеобразовательного кругозора учащихся, формирование научного 

мировоззрения, выработка умений и навыков самообразования; 

 формирование интересов к различным отраслям науки, техники, искусства, спорта, 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей и склонностей; 

 организацию досуга школьников, культурного отдыха и разумных развлечений; 

 распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных направлениях 

воспитания. 

Содержание внешкольных мероприятий определяется общим содержанием рабочей 

программы воспитания, которое предусматривает умственное, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание каждого ребенка. 

Раздел «Внешкольные мероприятия» предполагает участие обучающихся в следующих 

мероприятиях различного уровня: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  

акция «Помоги пойти учиться» благотворительной направленности, оказание помощи в 

подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-

опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви); «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем», направлена на поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью, их интеграцию в социальное пространство. 

- экологической направленности:   акции «Сохрани  дерево- сдай макулатуру», «Дай вещам 

вторую жизнь» ; 

- патриотической направленности: акции « Георгиевская ленточка», «Посылка солдату», 

(сбор писем и посылок в войсковые части, где служат выпускники школы); «Ветеран живет рядом», 

(адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым жителям микрорайона); 

- трудовой направленности: дежурство по школе благоустройство школьной территории ; 

- « Праздник со слезами на глазах»(  праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих) , благотворительные ярмарки и др. 

 

      Модуль «Организация предметно- пространственной среды   » 

Предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир ученика, через 
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формирование у него чувства вкуса и стиля, создание атмосферы психологического комфорта, 

профилактика стрессовых ситуаций, позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие   формы работы с 

предметно-эстетической средой школы: 

 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 поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых  культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, 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 почитания» (школа  носит имя  защитника Отечества) в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок в общеобразовательной организации; 

 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, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

  разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы школьного костюма) на всех общешкольных мероприятиях, 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации ; 

 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 вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
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 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

учащихся ; фотоотчетов о мероприятиях различного уровня; 

 озеленение учебных кабинетов и рекреаций, участие в школьном смотре-конкурсе 

зеленых насаждений «Самый зеленый кабинет»; 

 благоустройство классных кабинетов, согласно Положению о кабинетах, оформление 

уголка класса, уголка безопасности; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (согласно Школьному календарю событий); 

 регулярное участие в конкурсах творческих проектов по благоустройству различных 

пришкольной территории (разработка проекта«Школьный двор моей мечты»); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях (фото выпусков, история школьной 

жизни на фотопланшетах), правилах (размещение на информационных стендах Устава школы, 

Положения о деловом стиле одежды, Режима работы школы. 

 

  Модуль «Взаимодействие  с родителями  (законными представителями)» 

 Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

лицея  в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. Взаимодействие  с 

родителями или законными представителями учащихся в МБОУ «СОШ №2»   осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

На групповом уровне 

1. Участие родителей в управлении школой : 

• общешкольный родительский  комитет, участвующий в управлении школой  и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей учащихся в образовательный 

процесс: 

• классные родительские собрания (1-4 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

• проектная деятельность, предоставляющая родителям , педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать  детско-взрослые общности, 

участвуя в совместном  художественном творчестве, труде, добротворческих делах  на благо себе и 

другому :  фестиваль «Вместе весело шагать»  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении  общешкольных  и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

      3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

• общешкольные родительские собрания –  для будущих первоклассников, для родителей в 

период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х классов ), для родителей 

старшеклассников по организации сдачи государственной итоговой аттестации; 

• большое родительское собрание проводится ежегодно по различным тематикам 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования родителей 

(законных представителей) о возникновении той  или иной проблемы социального характера, 

эффективного взаимодействия с классными руководителями, родителями (законными 

представителями) и педагогами образовательной организации (сайт школы, цифровая 

образовательная платформа  Дневник.ру,   группы в социальных сетях:   WhatsApp и т.п.); 
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• выпуск внутришкольного печатного издания «Двушка». 

На индивидуальном уровне 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций  ( 

совет по профилактике правонарушений среди учащихся  школы,    служба медиации). 

• Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в  школе. 

• Участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, собираемого в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка 

(ППк). 

• Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся со 

специалистами, педагогами, администрацией школы  c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

• Организация деятельности консультационного пункта с целью повышения компетентности 

родителей (законных представителей) учащихся, получающих образование в форме семейного, 

обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

вопросах обучения и воспитания. Предоставления им услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи по направлениям: профессиональная ориентация, 

социализация,   профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; 

семейная форма образования; дополнительное образование детей; обучение ребёнка на дому. 

• Организация индивидуальной профилактической работы в отношении  

несовершеннолетних  семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение совершения ими 

и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных действий. 

• Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 

пространство  жизни  школы   через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

  

    Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется через следующие приоритетные 

мероприятия на региональном, муниципальном и школьном уровнях. 

На федеральном уровне: участие в Российском движении  «Движение первых» ;   

На муниципальном уровне: 

• участие в  муниципальной программе   

• акции и декады, приуроченные к праздничным или каникулярным датам; 

 

На уровне общеобразовательного учреждения: 

• ч

ерез деятельность ДО «Содружество юных друзей»,  выборного Совета старшеклассников, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

•  

через деятельность выборных органов самоуправления –   советы  , отвечающих за различные 

направления работы: 

- Совет «Эрудиты»  (повышение статуса учебной деятельности, помощь в организации, 

проведении школьных олимпиад, предметных недель, интеллектуальных игр); 

- Совет «Здоровья»  (реализация физических возможностей школьников, развитие 

потребности в ЗОЖ, внедрение комплекса ВФСК ГТО, проведение спортивно-массовых и 

направленных на формирование ЗОЖ мероприятий, КТД); 
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- Совет «Организаторы»  (развитие творческих способностей обучающихся, приобщение к 

богатству общечеловеческой культуры, развитие гражданской идентичности, верности духовным 

традициям России, организация и проведение ключевых общешкольных дел, разработка сценариев 

праздников КТД организация и проведение патриотических декад, проведение экскурсий в школьном 

музее, встреч с ветеранами ВОВ,   мероприятий и КТД различной   направленности, флеш-мобов, 

фестивалей и т.д ); 

- Совет «Добрых дел»  (организация  акций социальной направленности , организация 

мероприятий  для воспитанников детского сада «Малыш»); 

 

-  Совет «Дисциплина и порядок» (поддерживание школьной дисциплины, соблюдение Устава 

школы, взаимодействие и координация всех участников воспитательного процесса с целью 

профилактики и предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

организация дежурства по школе ). 

• через работу школьного мадиацентра, в который входят: 

- редакция школьной  газеты «Двушка», которая является инициатором и организатором ряда 

мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящихся 

и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 

обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 

реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 

корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 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 (Совет  Организаторы; Совет  Добрых дел; Совет  Дисциплина и порядок; 

Совет  Художники – оформители; Совет  Здоровье;  Совет  Эрудиты)  

         На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел (анонсы, освещение мероприятий «Школьного календаря» 

через школьный пресс- центр- газета «Двушка»). 

 

    Модуль «Профилактика и безопасность» 

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 в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности по плану социального педагога,   педагога-психолога, советника 

директора по воспитательной работе, классных руководителей,  старшей вожатой , руководителей 

детских объединений,   по планам безопасности жизнедеятельности школы. Классные руководители 

работают  в тесном взаимодействии с социальным педагогом, педагогом-психологом по различным 

направлениям: воспитательной, организационной, профилактической, консультативной и 

методической помощи: 

Социальный педагог проводит мероприятия по   составлению социального паспорта школы на 

основе социальных паспортов класса.   

По выявлению неблагополучных семей проводится отдельная работа с классными 

руководителями: индивидуальные беседы, консультации по работе с такими семьями, составляются 

акты посещения;  мероприятия по предупреждению противоправных действий 
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несовершеннолетними и профилактики рискованных поведений подростков; 

 в рамках реализации плана работы по обеспечению информационной безопасности : 

 Вводный инструктаж на начало уч.года с обучающимися; 

 Инструктажи по технике безопасности  на каникулярный период и при выходе за 

пределы школы ; 

 Мероприятия по информационной безопасности ( по планам кл. руководителей); 

 Заседание МО классных руководителей 1-4 кл. 

 Заседания совета  профилактики; 

 Участие во Всероссийской добровольной просветительской интернет – акции 

«Безопасность детей в сети Интернет» 

На заседаниях Совета профилактики, которые проводятся 1 раз в месяц, регулярно 

заслушиваются  вопросы поведения и успеваемости «трудных» подростков и другие вопросы. 

Совместные мероприятия школы и    КДН и ПДН Отдела МВД России по  Исилькульскому 

району, КЦСОН  по профилактике правонарушений среди обучающихся школы с использованием 

разных форм:  

работа со старшим инспектором ПДН, профилактические дни, индивидуальные беседы с 

подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. 

Реализация совместной работы с отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних КЦСОН : 

 сверка базы данных детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

учете; 

 обследование жилищно-бытовых условий семей по запросам; 

 патронаж семей, состоящих на учете; 

 организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 

 рейды в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи, обучающиеся, которые 

состоят на профилактическом учете с целью проверки условий их занятости во внеурочное время.   

В школе   работает школьная служба медиации , которая занимается разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Педагог-психолог проводит следующие мероприятия: 

-коррекционная работа с обучающимся « группы риска» силами педагогического коллектива и 

с привлечением сторонних специалистов (психологов,   работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.): 

  Разрабатываются и реализуются в школе профилактические программы, направленные  на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организуются межведомственное взаимодействие: социально-

реабилитационная программа с детьми «группы риска», план совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений .  

Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

Обучающиеся вовлекаются в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.)   

организуется  превентивная  работа с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

Специалисты СПС  проводят:  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
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альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

    Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. Современное 

социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспитательные задачи. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, 

социокультурной, самореализованной личности обучающегося. В целях повышения эффективности 

воспитательного процесса определены направления воспитания и социализации обучающихся, а 

также организовано взаимодействие школы с учреждениями образовательной, профориентационной, 

культурной, профилактической, спортивно-оздоровительной направленности. 

Взаимодействие с социальными партнерами предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

-  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1  Общество ветеранов Проведение Уроков Мужества,  организация   встреч   

с   ветеранами локальных войн, тружениками тыла, 

проведение  акций,  участие в конкурсах  

2 Исилькульский историко-

краеведческий музей 

Проведение экскурсий, тематических занятий и 

мероприятий, музейных уроков, оказание   помощи 

учащимся в написание  проектов. 

3 Центральная городская 

библиотека (филиалы) 

Проведение библиотечных уроков, праздников, 

тематических занятий, организация   встреч   с   

местными   писателями и поэтами  на базе ОУ.  

Оказание   помощи учащимся в написание  проектов. 
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Проведение отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы  на базе библиотеки. 

4 МБУ ДО "Исилькульская  станция 

юных натуралистов» 

  проведение СЮН отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

5 МБУ ДО «Дом детского творчества»     Участие в городских и краевых конкурсах, акциях 

воспитательной направленности;  

6

  

ФГБНУ  ВНИИМК «Сибирская 

опытная станция»  

   проведение сотрудниками СОС занятий, 

внешкольных мероприятий профориентационого 

направления;  

7 МБУ  ДО  "Исилькульский детский 

оздоровительно - образовательный 

физкультурно – спортивный  центр» 

     

Участие в соревнованиях, турнирах, эстафетах. 

Школьники посещают спортивные   секции. 

8 МБУ ДО "Исилькульская детская 

школа искусств"  

Посещение концертов, участие в конкурсах. 

Организация совместных культурно-досуговых 

проектов. 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору его будущей профессиональной деятельности. 

Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие 

программы, а также создавая профориентационно - значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности   

-   « Сто шагов в будущее» 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 организацию на базе   лагеря дневного пребывания   профориентационных смен с участием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий          

(http://omprofcenter.ru),  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Всероссийский проект : 

открытые уроки»» (https://vk.com/otkr_uroki ), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

https://proektoria.online/
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учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в выборе профессии; 

  Организация наставничества, тьюторского сопровождения  при разработке  

индивидуальных проектов по профессиональной тематике; 

 

3.13.4. Организационный раздел. 

 1.   Кадровое обеспечение  

 Общая численность педагогических работников 33  человека основных педагогических 

работников. 30 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование. 51% от общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию. 33% - первую квалификационную категорию.   Психолого- 

педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие 

специалисты; педагог –психолог , социальный педагог, педагог-логопед. В школе 21 классов-

комплектов , в которых работают 20 классных руководителя, 1 из них осуществляют классное 

руководство в 2-х классах. Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

 Заместитель директора по  воспитательной работе  

 Советник директора по воспитательной работе  

 Старшая вожатая 

  Классные руководители  

 Педагог –психолог  

 Социальный педагог  

    2.    Нормативно-методическое  обеспечение  

1.. Положение о методическом объединении; 

2. Положение о Совете профилактике правонарушений; 

3.Положение о социально-психологической службе  ; 

4. Положение о школьной службе медиации  ; 

5.Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ; 

6.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  ; 

8.Положение      о        первичном отделении   общероссийской           общественно 

государственной          детско-юношеской        организации           «  Движение  первых » МБОУ СОШ 

№ 2; 

9. Положение о школьном спортивном клубе .  

10. Положение о школьном  театре . 

11. Положение об организации отряда ЮИД 

11. Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения. 

12. Положение о ППК 

 

 3.     Требования к условиям  работы   с обучающимися  с особыми   образовательными  

потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности  

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
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Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в  классе, 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в  своих силах. 

  Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

  

 4.    Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ СОШ №2 основывается на положении о видах и условиях поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и решает следующие 

воспитательные задачи:  

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

 В МБОУ СОШ №2  система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного 

года: 

  «Класс года» 

 «Ученик года»;  

 «Лучший спортсмен года»;  

 «Самый классный класс»;  

 «Класс-волонтер года»;   

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников  

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. 

Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая 

конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов 

по итогам голосования. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать:  

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;  

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ №2 : 

 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 

1-2 раза в год по уровням образования.  
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4. МБОУ СОШ №2 использует сочетание индивидуального и коллективного поощрения для 

стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий между 

получившими награду и не получившими ее.  

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 

наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения.  

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ СОШ №2 : 

 объявление благодарности;  

 награждение грамотой;  

 вручение сертификатов и дипломов;  

 публикация достижений ребенка в социальной сети (группы школы), в школьной 

газете «Двушка» 

 занесение фотографии активиста на доску почета;  

  Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на сайте школы 

и ее странице в социальных сетях 

 

 5. Анализ  воспитательного процесса 

Вся воспитательная работа в 2022-2023 учебном году проводилась согласно   следующим   

модулям: 

 «Классное руководство»; 

 «Школьный урок»; 

 «Курсы внеурочной деятельности»; 

 «Самоуправление»; 

 «Работа с родителями»; 

  «Организация предметно-эстетической среды»; 

 «Детские общественные объединения». 

Модуль «Классное руководство» 

Анализ показал, что в 2022 -2023 учебном году осуществляя работу с классами, была 

организована работа с классным коллективом, индивидуальная работа с учащимися,   работа с 

учителями, работа с родителями. Социально-психологический микроклимат в классах 

благоприятный. Учащиеся включены в коллективные взаимоотношения и коллективную творческую 

деятельность в нем. Классные коллективы слаженные, отношения между детьми      дружеские. Дети 

очень любознательные и общительные. На контакт со взрослыми идут легко.  Контроль за 

успеваемостью ведется классными руководителями. Проводились индивидуальные беседы с 

родителями слабоуспевающих учеников, в том числе и с учителями- предметниками. Велся строгий 

контроль по посещаемости обучающихся. 

Систематически проводились классные часы, беседы по ПДД, здоровьесбережению  

Анализ показал, что индивидуальная работа с учащимися проводится в форматах: беседа, 

консультация, индивидуальная помощь в учебе, заполнение личного портфолио, совместный поиск 

решения проблем учащихся. Учителя помогают учащимся наладить взаимоотношения с 

одноклассниками или учителями, выбрать профессию, организовать дальнейшее образование или 

трудоустройство, повысить успеваемость. Реже встречаются такие формы работы, как 

анкетирование, индивидуальные общественные поручения, мероприятия, которые направлены на 

коррекцию поведения учеников. У классных руководителей имеются планы индивидуальной работы 

с учащимися группы риска. В школе организовано тесное взаимодействие между социальным 

педагогом, школьным психологом  и заместителем директора по ВР по преодолению проблем в 

обучении и поведении детей группы риска. 

Большинство классных руководителей осуществляют тесное взаимодействие с учителями-

предметниками. В рамках взаимодействия классные руководители проводят консультации с 

учителями-предметниками, чтобы сформировать единство требований и мнений по вопросам 

обучения и воспитания учащихся, а также, чтобы решать конфликты между учителями и учащимися. 

Анализ установил, что классные руководители в течение года вели работу по направлениям: 
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психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс с возможностью вносить управленческие предложения, участие семей учащихся в классных 

мероприятиях. Родители учащихся регулярно получали информацию о школьных успехах и 

проблемах детей, а также о жизни класса. Форматы работы: очные беседы, консультации, 

электронные средства коммуникации. Классные руководители в большей степени использовали 

такие формы взаимодействия, как тематические родительские собрания. С родителями учащихся 

проводились беседы о соблюдении санитарно – гигиенических норм, беседы с родителями по 

телефону и WhatsApp (по мере необходимости). Проводилась индивидуальная работа по повышению 

успеваемости учащихся. В течение учебного года были проведены необходимые инструктажи с 

учащимися и родителями по ПБ, ПДД, ТБ на каникулах, в быту, на водоёмах в разное время года, по 

поведению в общественных местах и местах большого скопления народа, поведению в школе на 

уроках, переменах, на внеурочной деятельности и во время прогулок и подвижных игр, ТБ на 

спортивной и детской площадках, правила перевозки несовершеннолетних в автотранспорте и т.д. За 

год было проведено в классах более 8 родительских собраний, как в очном, так и онлайн формате. 

Анализ посещения родительских мероприятий в течение года показал, что мероприятия проводятся 

на высоком уровне, соответствуют заявленным целям и возрастным особенностям участников, 

содержание мероприятия актуально и разнообразно.  Классные руководители  тиражировали свой 

опыт работы   в профессиональных конкурсах   в 2022 – 2023 году. В педагогическом  конкурсе  

муниципального уровня   «Дебют» Мальцева Е.А. стала лауреатом. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Анализ показал, что учащиеся 1-4 активно принимали участие в школьных ключевых делах.  

Накануне Дня народного Единства прошли мероприятия в следующих классах:  

учащиеся 2-3 классов приняли участие в конкурсной игре « Герои смутного времени. В 

единстве сила » 

Проведены  мероприятия, приуроченные  ко дню Неизвестного солдата и ко дню Героя 

Отечества. 

1.Общешкольная линейка для учащихся 2-4 классов. 

2. Фестивали  чтецов « К подвигу героя сердцем прикоснись». Хочется отметить активное 

участие  учащихся начальной школы.  3 декабря  в день неизвестного солдата  библиотекарем школы  

были проведены классные часы «Вам, неизвестные солдаты, посвящается»  для учащихся 1-4  

классов.  24 апреля в школе дан  старт акции «Георгиевская ленточка» . Ребята вспомнили  о 

значении Георгиевской ленточки, объяснили, почему она стала символом Победы и что обозначают 

цвета на ленточке: это цвета победы, цвета мужества и героизма, символ памяти и уважения к 

ветеранам. 

 27 января - памятная дата для каждого жителя нашей страны. День снятия блокады 

Ленинграда. Этому героическому событию были посвящены: 

1.  Всероссийский  урок памяти "Блокадный хлеб ", который прошёл  во всех  классах  

нашей школы.    Хочется верить, что эти уроки  заложили  в наших ребятах ещё одно звено в цепочке 

памяти, уважения к великому прошлому страны и беззаветному героизму её защитником. 

2. Общешкольная линейка  «Непокоренный город»  

В преддверии праздника дня защитника Отечества классными руководителями был проведен 

единый классный час «Герои России» с использованием краеведческого  материала об участниках 

СВО.  30 марта учащиеся начальной школы и пятиклассники посетили выставку Исилькульского 

краеведческого музея “Русская изба“. Ребятам удалось проникнуть в глубь веков, увидеть внутреннее 

убранство домов, а также почувствовать всю тяжесть быта. 

В преддверии праздника «День Защитника Отечества»  была проведена благотоворительная 

акция «Подарок своими руками. Учащимися начальных классов МБОУ СОШ № 2 были изготовлены 

праздничные подарки-поздравления для мужчин, жильцов комплексного центра социальной защиты 

населения. Библиотекарем школы  в  рамках месячника обороно- массовой и спортивной работы в 4  

классах были проведены мероприятия с просмотром презентации «Порохом пропахшие страницы». 

Одна из задач этого направления – это вовлечь в активную деятельность по сохранению 

школьных традиций всех субъектов образования. С этой целью проводились различные школьные 

мероприятия:  это конечно же торжественные линейки   посвященные дню Знаний. Урок мира был 
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посвящен  теме :  «Мы – будущее твое,  Россия».   В сентябре месяце    учащиеся 2-4 классов стали 

участниками  Конкурсно –игровой программы «Осенний винегрет» . Силами учащихся  под 

руководством Карины Игоревны  был   приготовлен  концерт ко  Дню учителя.   

В течение года было проведено три значимых мероприятия , где ребята смогли раскрыть свои 

творческие способности. 

Очень трогательным оказался общешкольный праздник  День Матери, который был 

приготовлен силами учащихся. Ребята проявили себя   в различных  ролях : исполнители, ведущие, 

оформители  и даже  попробовали себя создателями фильма.  

7 марта, накануне праздника в школе ребята организовали праздничный концерт для женской 

половины школьного коллектива. Своими силами они подготовили танцевальные, хореографические 

номера и зажигательные сценки. Концерт прошёл «на одном дыхании»  

Конкурсно- игровая программа  «Все профессии нужны, все профессии важны» с участием 

ребят 1 класса.        Воспитанники 2- 4 классов   очень активно проявили себя  Проф- КВЕСТ «Я в 

мире ПРОФЕССИЙ» .  Не менее  интересным стал творческий отчет учащихся перед родителями в 

конце мая. В октябре месяце организовали и провели внутри-школьные  мероприятия по сдаче норм 

комплекса ГТО для  учащихся 2-11 классов. Подвели итоги и наметили план подготовки к 

выполнению комплекса ГТО на знаки. В сентябре провели  «Осенний кросс», приняли участие 

учащиеся 2-4 классов    

Модуль «Школьный урок» 

Анализ показал, что учителя ведут воспитательную работу по предмету. Все мероприятия 

направлены на достижение воспитательных целей и задач урока. Основные формы деятельности: 

конкурсы, игры, экскурсии, квесты, проекты и т. п. При этом учителя-предметники отмечают, что 

данные формы наиболее эффективны в работе с детьми, которые требуют особого педагогического 

внимания. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Анализ показал, что учащиеся вовлечены в интересную и полезную для них деятельность. На 

занятиях внеурочной деятельности учащиеся получают возможность самореализоваться, развивают 

личностные качества, участвуют в социально значимых делах. В рамках курсов поддерживаются 

учащиеся с выраженными лидерскими качествами, поощряются детские инициативы и 

самоуправление. Кроме этого, происходит воспитание культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать собственное, терпимо относиться к  

разнообразию взглядов. Курсы внеурочной деятельности направлены на  поддержку предметов  , 

раскрытие творческих способностей учащихся, формирование вкуса и умения ценить прекрасное. 

Таким образом, в воспитании учащихся используется весь потенциал курсов внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Работа с родителями» 

В школе работают: общешкольный родительский комитет,  классные родительские комитеты, 

родительский контроль за организацией питания. Члены которых принимают непосредственное 

участие в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации учащихся. В 2022/23 

учебном году было проведено два общешкольных родительских собрания, где обсуждались 

проблемы обучения и воспитания. Кроме этого,  на родительские собрания приглашались 

специалисты  служб:  инспектор ПДН,    выступали  представители родительского контроля по 

вопросу питания учащихся.  В течение учебного года родители оказывали помощь в проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Модуль «Самоуправление» 

В сентябре в классах были распределены обязанности. Каждый ученик получил должность, в 

соответствии с которой он работал в течение года. Проведена следующая   работа: 

1. Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, тетрадей, дневников. 

2. Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

3. Редколлегия: оформлялся классный уголок. 

4. Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели, поддерживалась чистота 

в кабинете и раздевалке. Без напоминаний учащиеся дежурили в столовой. 

5. Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех 
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основных  мероприятий, согласно плану. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Очень важно развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. При условии грамотной организации окружающей предметно- 

эстетической среды школы, обогащается внутренний мир ученика, развивается у него чувство вкуса 

и стиля. С этой целью учащиеся вовлекались в оформление кабинета, оформление школы  к 

различным праздникам и др. 

 Выставка рисунков « Профессии наших родителей »; 

 Выставка рисунков «День неизвестного солдата»; 

 Оформление класса к Новому году; 

 Участие в конкурсе поделок «Осенний сувенир»; 

 Оформление класса к 23 февраля; 

 Выставка рисунков «День защитника Отечества»; 

 Оформление класса к 8 марта; 

 Выставка рисунков «Портрет моей мамы»; 

 Участие в акции «Весна Победы». 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Учащиеся  4 классов были участниками проекта»  Орлята России».Но, в связи с тем, что  

советник  по воспитанию уволилась – не удалось реализовать его в полном объеме.   

Вывод: план мероприятий был разработан с учётом требований воспитательной работы в 

начальной школе. Мероприятия, акции, классные часы, инструктажи проводились систематически. 

Много времени уделялось вопросам профилактики вредных привычек, профилактике 

противоправных действий, безопасности и здоровью обучающихся. В связи с этим, перспективными 

целями воспитательной работы являются: развитие познавательных интересов и мотивации к 

учебной деятельности у учащихся, повышение успеваемости. В ближайшем будущем необходимо 

решать такие первоочередные задачи: 

 Продолжать работу по развитию самоуправления. 

 Развитие лидерских качеств учащихся. 

 Совершенствовать навыки культурного поведения и культуры общения. 

 Индивидуальная работа с детьми по повышению успеваемости. 

 Разнообразить формы мероприятий в школе 

Было проведено анкетирование, чтобы изучить мнение родителей и учащихся о качестве 

воспитательной деятельности по итогам реализации новой программы воспитания. Анализ ответов 

позволит оценить удовлетворенность участников образовательных отношений результатами 

воспитательной работы, а также собрать отзывы и обратную связь 

По результатам анкетирования выявлено: 1 класс - на начало года: степень удовлетворенности 

родителями - 90%, степень удовлетворенности обучающимися-100%. На                                               конец года: Степень 

удовлетворенности родителями - 96%, Степень удовлетворенности обучающимися - 100%. 

2 Класс - на начало года: степень удовлетворенности родителями - 91%, степень 

удовлетворенности обучающимися - 100%. На конец года: степень удовлетворенности родителями - 

98%, степень удовлетворенности обучающимися -100%. 

3 класс - на начало года: степень удовлетворенности родителями - 90%, степень 

удовлетворенности обучающимися - 100%. На конец года: степень удовлетворенности родителями - 

95%, степень удовлетворенности обучающимися -100%. 

4 класс - на начало года: степень удовлетворенности родителями - 88%, степень 

удовлетворенности обучающимися - 100%. На конец года: степень удовлетворенности родителями - 

90%, степень удовлетворенности обучающимися -100%. 

Таким образом, школа получила достаточно высокий уровень удовлетворенности по всем 

показателям. 
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IV. Организационный раздел АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.3) 

 

4. Учебные планы 

Учебный план соответствует федеральному учебному плану ФАОП НОО, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 

числе распределяет учебное время, 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. 

 

4.1. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

4.1.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся с нарушенным слухом с легкой умственной отсталостью к 

продолжению образования в последующие годы; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с нарушенным слухом в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния нарушений 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). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

 

4.1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушенным слухом; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с нарушенным слухом; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния нарушения слуха на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

 

4.1.2.1. Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи", "Музыкально- 

ритмические занятия", "Развитие слухового восприятия и техника речи", "Социально-бытовая 

ориентировка", "Развитие познавательной сферы", которые являются обязательными и 

проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
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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). 

4.2. Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение 

учебных предметов. 

4.3. Продолжительность урока во 2 - 4-х классах - 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-го класса - 40 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут. 

4.4. Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной 

деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно- развивающую 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) и определяется 

приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно- эпидемиологических требований). 

 

4.5. Учебный план для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2.3). 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

 

 
1 

доп. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28 

Чтение и развитие 

речи 

- - 4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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 Предметно 

практическое 

обучение 

2 - - - - - 2 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 2

4 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 - - 4 

Окружающий мир - - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Ручной труд - 2 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 3 1

8 

Итого 21 21 21 21 21 21 1

26 

Часть, формируемая

 участниками образовательных 

отношений 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая

 недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 1

34 

Внеурочная деятельность: 

коррекционные курсы; 

занятия по различным

 направлениям внеурочной 

деятельности 

10 10 10 10 10 10 6

0 

Коррекционные курсы 

Коррекционно-развивающая область, из  

них: 

       

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 1

8 

Музыкально-ритмические занятия              

(фронтальные занятия) 

2 2 2 1 - - 7 

Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) 

1 1 1 - - - 3 

Социально-бытовая

 ориентиров

ка (фронтальные занятия) 

- - - 2 2 2 6 

Развитие познавательной   сферы   

(индивидуальные занятия) 

2 2 2 2 2 2 1

2 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 
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Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 

2 2 2 2 3 3 1

4 

Всего 31 31 33 33 33 33 1

94 

 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, а также на дополнительные коррекционные занятия "Развитие 

познавательной сферы" количество часов в неделю указано из расчета на одного обучающегося. 

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 

При реализации данной  адаптированной образовательной программы должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №2 »  

НА 2023- 2024УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка  
Настоящий план определяет состав и структуру направлений, форму организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся  ОВЗ  с учетом интересов обучающихся и возможностей  

МБОУ «СОШ №2».  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  План внеурочной деятельности  

разработан с учетом модели с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и  формированию 

функциональной грамотности. План внеурочной деятельности разработан с учетом программы 

воспитания. Реализация отдельных модулей программ ВД и программы воспитания   возможна 

только  с учетом сотрудничества с социальными партнерами (проведение на базе организаций-

партнёров отдельных   занятий внеурочной деятельности, выход социальных партнеров  в ОУ), что 

более подробно прописано в программе воспитания в модуле «Социальное партнерство. 

Цели внеурочной деятельности:  

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) 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; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 
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7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе   

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение 

предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и  

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса,  школы, т.е. в  защищенной, 

дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение  имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы , в открытой общественной среде.    

 При организации    внеурочной деятельности   апробируется    3 способа организации ВУД:  

     1.Реализация образовательных программ ВУД, разработанных педагогами школы, которые 

имеют    разные формы организации:    экскурсии, викторины, соревнования, научные исследования 

и другие.  

    2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по семи  направлениям. 

  3. Использование ресурсов муниципальных организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта (СЮТ, ДДТ, Школа Искусств, КДЦ «Победа», ДК им. Радула, 

Дворец Спорта, ИДООФСЦ).  

   По итогам освоения программ обучающимся выдается сертификат (грамота, диплом, 

свидетельство и т.п.), который становится частью портфолио. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

проектная и исследовательская деятельность,  интеллектуальные марафоны и другие. 

План внеурочной деятельности  реализуется через: 

 курсы внеурочной деятельности; 

 организацию деятельности ученических сообществ: детское объединение 

«Содружество Юных Друзей»,   экологическую  дружину «Росток»; 

 общешкольные  воспитательные  мероприятия, а так же  мероприятия в классе и 

параллели. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» 

учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для обучающихся 

первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности - 35 

минут, во втором полугодии – 40 минут. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Наполняемость групп – от 8 человек.  

В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего образования 
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внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

2. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к им-

провизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

 

 

4.2. Календарный учебный график 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 

дополнительного и 1 - 5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительного и 1 – 5 

классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 5 классов), 9 учебных недель (для 1 

дополнительного и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительного и 1 - 

5 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

 по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительного и 

1 - 5 классов); 

 по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительного и 

1 - 5 классов); 

 дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительного и 1 классов); 

 по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительного 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. 

 

4.2.3. 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 дополнительного и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один 

раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся со 2 класса - 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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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. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

 

4.2.4. 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. 

 

4.2.5. Календарный учебный график МБОУ «СОШ №2» составлен с учетом 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. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    МБОУ «СОШ №2»  

НА   2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

На уровне начального общего образования. 

                                                                   Основные школьные  дела 
 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

КТД «День Знаний» –  « Россия- моя 

гордость!» 
1-4 сентябрь   Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(Акция «Беслан- мы помним»)  
1-4 03.09.  Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Мероприятия  «Школа безопасности» по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной  безопасности, терроризма, 

экстремизма (разработка схемы маршрута 

«Дом-школа –дом», учебно- тренировочная 

эвакуация из здания) 

1-4  сентябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, старшая 

вожатая, педагог-организатор 

ОБЖ 

КТД «Учитель! Перед именем твоим…» 

(школьный уровень)  

1-4 октябрь  .   Старшая вожатая 

КТД « Путешествие в мир « Орлята России» 4 сентябрь- 

октябрь 

Советник по воспитательной 

работе  

Конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени» 

1-4 октябрь  старшая вожатая 

КТД «Азбука пешехода» 1,2 сентябрь   

КТД «  Осенний винегрет» 1-4   октябрь    Старшая вожатая 

 Познавательный час «В единстве – сила и 

судьба»  

1-4 октябрь Классные руководители 

КТД «Сердце отдаю матери» 

-проведение мастер классов по изготовлению 

сувениров своими руками 

1-4 ноябрь   Старшая вожатая  

Фестиваль чтецов  « Памяти неизвестного 

солдата» 

2-4 декабрь Библиотекарь школы  

КТД «Мастерская деда Мороза»                        

( украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс поделок, рисунков ) 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Новогодний утренник «Новый год у ворот» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Линейка «К памяти героя сердцем 

прикоснись» 

1-4   декабрь Старшая вожатая, учителя 

физической культуры 

Конкурс  фотографий  «Отдыхаем всей 

семьей» 

1-4 январь Старшая вожатая, классные 

руководители 

КТД «Мы школьниками стали» 1 январь  Старшая вожатая, классные  

руководители  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные руководители 

Акция «Покормите птиц» 1-4 январь Классные руководители 

Неделя науки 1-4 февраль Зам. директора по НМР, классные 

руководители, старшая вожатая 
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 Месячник  военно-патриотического 

воспитания 

1-4  февраль  Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, старшая 

вожатая, педагог-организатор 

ОБЖ, советник школы по 

воспитательной работе 

Фестиваль   чтецов « Памяти деда» 2-4 февраль Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, старшая 

вожатая, библиотекарь школы  

8 марта в школе:  конкурс рисунков, акция 

по поздравлению  мам, бабушек, учителей,  

девочек, утренник 

1-4 март классные руководители, старшая 

вожатая, 

Неделя детской   юношеской книги  1-4 март Библиотекарь школы 

День здоровья  (школьный уровень) 1-4 апрель Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, учителя 

физической культуры 

КТД «Время первых » (мастер-класс, 

конкурс рисунков, запуск ракеты) 

1-4 апрель Советник по воспитательной 

работе 

Декада экологии ( по отдельному плану) 1-4 апрель Советник по воспитанию, 

старшая вожатая,  библиотекарь 

школы 

КТД «Голубь мира» 1-4 май Советник по воспитательной 

работе 

Школьный проект «Правнуки Победителей» 

(на классных часах учащиеся 2-4-х классов 

читают письма, написанные ими)  

 

2-4 май Классные руководители 

«Праздник последнего звонка» 1 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

«Праздник прощания с начальной школой» 4 май классные руководители, старшая 

вожатая  

 

Внеурочная деятельность 

Название курса Колич

ество 

часов 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

« Художественное творчество: станем 

волшебниками» 
1 Согласно 

графика и 

плана ВД 

Руководитель курса 

« Разговоры о важном» 
1 

Согласно 

графика и 

плана ВД 

Руководитель курса 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

КТД «Профессиональный компас» (неделя 1-4 январь Старшая вожатая, советник по 
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профориентации, проведение мастер- 

классов, встречи с людьми разных 

профессий) 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Циклы профориентационных классных часов  1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Написание  исследовательских   работ по 

профессиям 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» (виртуальные экскурсии на 

предприятия) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов  класса, 

распределение  поручений 

1-4 сентябрь   Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ст.вожатая 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет  перед классом  о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Участие в акциях  «Орлята России» . 

 

1-4 В течение 

года 

Советник по воспитательной 

работе 

Работа объединения «Юные инспектора 

движения» 

4 В течение 

года 

Педагог-организатор ОБЖ 

Неделя науки 1-4 февраль Зам. директора по НМР, классные 

руководители 

Объединение «Орлята России» 4 В течение 

года 

Советник по воспитательной 

работе 

Профилактика и безопасность 

Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Преподаватель ОБЖ 

Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 

в 

рамках работы Совета профилактики. 

1-4 В течение 

учебного 

года, 1 раз 

в месяц 

Зам. директора по ВР 

Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденного плана). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог 
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Тематические классные часы и родительские 

собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей) 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Письменное информирование родителей об 

ответственности за безопасность и здоровье 

детей в каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для здоровья 

и безопасности 

обучающихся 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора Классные 

руководители 

Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и  ресурсов повышения безопасности 

Классные родительские собрания 1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Выборы классных родительских 

комитетов 

1-4 Первая 

неделя  

сентября 

Классные руководители 

Заседание  родительского комитета школы 1-4  1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Социальная диагностика. Оформление 

социальных паспортов классов. 

Формирование банка данных «Семья» 

1-4 сентябрь  Социальный педагог, кл. 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 По 

графику 

Администрация школы,  

социальный педагог 

Областные    родительские собрания  1-4 В  течение 

года  

Классные  руководители 

Работа родительского контроля           ( 

контроль питания) 

1-4 В  течение 

года 

Директор школы, заместитель 

директора по ВР   

Анкетирование родителей  «Классный 

руководитель глазами родителей» 

1-4 май Классные руководители, 

психолог школы 

Анкетирование родителей по вопросу 

питания учащихся 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог школы 

Анкетирование « Уровень 

удовлетворенности родителей  работой 

школы» 

1-4 май Классные руководители, 

психолог школы 

Консультации для родителей по вопросам 

социальной защиты обучающихся, с 

различными категориями семей, обеспечение 

бесплатным  горячим питанием  

обучающихся начальной школы, 

оформление пакета документов на сибсидию 

по питанию 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог  

Совместная организация   праздников с 

участием  родителей и детей, направленных 

на  сохранение семейных традиций(День 

матери, День здоровья и т.д) 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог, педагог- 

организатор ОБЖ 

Информационное обеспечение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Директор школы, заместители 

директора по ВР и УВР, НМР, 

учитель информатики 

Психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- психолог 
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зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с 

их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением 

специалистов 

учреждений системы профилактики. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- психолог соц. педагог 

Разработка и реализация профилактических 

программ (в т. ч. КИПРов),направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением. 

1-4 В течение 

учебного 

года (по 

мере 

необходим

ости) 

Педагог- психолог соц. педагог 

Занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействия, 

групповому давлению. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- психолог соц. педагог 

Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную                                                 девиантному 

поведению. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Организация психолого- 

педагогическогопросвещения            

родителей (законных 

представителей). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Включение обучающихся в социально-

одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений 

дополнительного образования. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Тематические мероприятия на базе 

 ИИКМ. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Походы  и поездки выходного дня с участием  

родителей (законных 

представителей) 

3-4 В течение 

учебного   

года 

Классные руководители 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Тематические мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- организатор, 

ст.вожатый 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление интеръеров кабинетов 1-4 Сентябрь, 

октябрь 

Зав.кабинетами 

Благоустойство пришкольной территории 1-4 Сентябрь, 

май 

Кл. руководители, обучающиеся 

Событийный дизайн – оформление 

кабинетов, актового зала, коридоров  к 

торжественным мероприятиям, КТД 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая, классные 

руководители, обучающиеся 
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Поддержание эстетического вида и    

благоустройство всех помещений школы, 

доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение 

территории школы. 

1-4 В течение 

учебного   

года 

Завхоз 

Оформление и обновление классных уголков 

(при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение 

учебного   

года 

Классные руководители 

Обновление стендов, информационных 

уголков безопасности и профилактики 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-

организатор ОБЖ 

Социальное партнерство 

 Общество ветеранов 

Проведение Уроков Мужества,  организация   

встреч   с   ветеранами локальных войн, 

тружениками тыла, проведение  акций,  

участие в конкурсах  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- организатор, 

ст.вожатый, классные 

руководители 

Исилькульский историко-краеведческий 

музей 

Проведение экскурсий,

 тематических занятий и 

мероприятий, музейных уроков, оказание   

помощи учащимся в написание  проектов. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- организатор, 

ст.вожатый, классные 

руководители 

Центральная городская 

библиотека (филиалы) 

Проведение библиотечных уроков, 

праздников, тематических занятий, 

организация   встреч   с   местными   

писателями и поэтами  на базе ОУ.  

Оказание   помощи учащимся в написание  

проектов. 

Проведение отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы  

на базе библиотеки. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- организатор, 

ст.вожатый, классные 

руководители 

МБУ ДО "Исилькульская  станция юных 

натуралистов» 

  проведение СЮН отдельных уроков, 

занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- организатор, 

ст.вожатый, классные 

руководители 

МБУ ДО «Дом детского творчества»   

  Участие в городских и краевых конкурсах, 

акциях воспитательной направленности;  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- организатор, 

ст.вожатый, классные 

руководители 

ФГБНУ  ВНИИМК «Сибирская опытная 

станция»  

   проведение сотрудниками СОС занятий, 

внешкольных мероприятий 

профориентационого направления;  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- организатор, 

ст.вожатый, классные 

руководители 

МБУ  ДО  "Исилькульский детский 

оздоровительно - образовательный 

1-4 В течение 

учебного 

Педагог- организатор, 

ст.вожатый, классные 
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Организационные условия 

С целью создания оптимальных условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, предупреждения возникновения вторичных дефектов организация учебного процесса 

строится на основе педагогически обоснованной разработки педагогами рабочих программ, средств, 

форм и методов обучения и коррекции; с целью предупреждения дезадаптации учебный процесс 

строится с учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей (индивидуализированность 

учебного процесса): 

 учебные программы адаптируются по объему индивидуально для обучающихся; 

 индивидуализируются сроки усвоения некоторых тем; 

 индивидуализируются объемы работ, выполняемых обучающимися на уроке; 

 проводятся занятия с олигофренопедагогом, учителем (логопедом), педагогом- психологом, 

СБО; 

 обучающиеся, страдающие психическими и соматическими заболеваниями, в зависимости от 

состояния выводятся на индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям с согласия 

родителей; 

 щадящие режимы допустимой нагрузки; 

 сотрудничество с семьей на основе гуманного отношения к родственникам ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта каждому обучающемуся. 

Кадровые условия 

Реализация АООП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими профессиональное 

педагогическое образование (или соответствующее профессиональное образование и 

педагогическую подготовку) и систематически повышающие свою квалификацию. 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) принимают участие следующие специалисты: Учитель - олигофренопедагог 

(внутренний совместитель)– 1, 

Педагог – психолог (внутренний совместитель) - 1, Социальный педагог (внутренний 

совместитель) -1, Учителя-предметники – 5. 

Стаж работы педагогов: 

 до 5 лет - 1 человека; 

 от 5 до 10 лет – 3 человека; 

 от 10 и выше – 4 человек. 

 Уровень квалификации педагогов: 

 высшая квалификационная категория - 4 человек, 

 I квалификационная категория – 4 человек, 

 

       Материально-технические условия реализации АООП 

Образовательный процесс проходит в 3 (трехтажном) здании. Освещение от  энергосети, 

отопление, водоснабжение - централизованное. 

Земельный участок имеет ограждение по периметру, зеленые насаждения, игровую  

площадку. 

Наличие оборудованных помещений: 

физкультурно – спортивный  центр» 

     

Участие в соревнованиях, турнирах, 

эстафетах. Школьники посещают 

спортивные   секции. 

года 
руководители 

МБУ ДО "Исилькульская детская школа 

искусств"  

Посещение концертов, участие в конкурсах. 

Организация совместных культурно-

досуговых проектов. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог- организатор, 

ст.вожатый, классные 

руководители 
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Учебные кабинеты: 

1. Кабинет начальных классов – 4 

2. Кабинет биологии – 1 

3. Кабинет истории – 1 

4. Кабинет математики – 1 

5. Кабинет русского языка и чтения – 1 

6. Кабинет географии - 1 

7. Кабинет ИЗО - 1 

8. Кабинет технологии - 1 

9. Спортивный зал – 1 

10. Актовый зал  - 1 

Все кабинеты паспортизированы, оснащены мебелью, учебно-наглядным и компьютерным 

оборудованием, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 

учебниками. Имеется справочно-библиографический фонд: словари, справочники по 

предметам.  

Организация питания 

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания здоровьесберегающей среды 

в общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных эффектов и последствий 

функционирования системы образования. 

Питание обучающихся в школе осуществляется в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и примерным 2-х 

недельным меню, утвержденным директором. 

Питание в школе для обучающихся с ОВЗ бесплатное. 
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