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РАЗДЕЛ 1.  
Методологические подходы в инклюзивном образовании. 

 
Пономарева А.А. 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат г. Коврова для глухих, слабослышащих 

и позднооглохших детей» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ГЛУХОГО 
РЕБЕНКА С РАС КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация: в статье раскрывается содержание коррекционной работы, 
реализуемой в условиях школы – интерната и направленной на формирование 
коммуникативных навыков, обучающихся с РАС. Рассматриваются формы 
работы, реализуемые учителями - дефектологами с обучающимися 
способствующие эффективному формированию коммуникативных навыков, 
расширению возможностей их общения, расширяются социальные связи с 
окружающими. 

Ключевые слова: коррекционная работа, нарушение слуха, РАС, формы 
коррекционной работы, формы и виды работы с обучающимися, внеурочная 
деятельность, коммуникативная деятельность. 

 
Ponomareva A.A. 

State Educational Institution of Higher Education "Special (correctional) 
secondary boarding school of Kovrov for deaf, hard of hearing and late-deaf 

children" 
 
 

FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS OF A DEAF CHILD WITH 
ASD AS A FUNDAMENTAL CONDITION FOR SUCCESSFUL 

SOCIALIZATION 
 

Abstract: the article reveals the content of correctional work carried out in a 
boarding school and aimed at the formation of communication skills of students with 
ASD. The forms of work implemented by teachers - defectologists with students are 
considered, which contribute to the effective formation of communication skills, 
expand their communication opportunities, and expand social ties with others.  

Keywords: correctional work, hearing impairment, ASD, forms of correctional 
work, forms and types of work with students, extracurricular activities, 
communicative activities. 

 
За время своей педагогической практики мне приходилось работать с 

детьми, которые обучались в классе для глухих детей и имели расстройства 
аутистического спектра. При поступлении в школу дети имели нарушение 
слуха, как первичный дефект и симптомы РАС. Такие дети не способны 
усваивать речь на основе общения с окружающими лицами и нуждались в 



специально организованном процессе формирования речи. Во многих 
литературных источниках отсутствие взгляда в глаза называется самым 
характерным признаком расстройства аутистического спектра.  У таких детей 
не формируется зрительный контакт, который так важен для успешного 
социального сотрудничества.  Важно организовать развивающую среду таким 
образом, чтобы повысить мотивацию ребенка к общению, развить в нем навыки 
произвольности, сделать взаимодействие с миром простым и понятным для 
него. Этих целей можно достичь, опираясь на уровень базовых потребностей 
ребенка, учитывая зону ближайшего развития, организуя партнерские 
отношения в работе для того, чтобы он стал успешен в общении с 
окружающими.  

Одним из главных условий является налаживание позитивного контакта 
(зрительный, тактильный, слуховой, эмоциональный), а впоследствии 
формированием партнёрских взаимоотношений. 

На занятиях и уроках с такими детьми необходимо обеспечить интересную 
совместную деятельность, мотивировать ребенка к дальнейшей работе, учить 
выражать эмоции, чувства и сообщать о них. 

  Все усилия в работе на уроках, во внеурочное время, в общении детей с 
родителями направляются на обучение пониманию речи и развитию 
коммуникативных навыков. Создаются условия для расширения и активизации 
словарного запаса, овладения умением строить высказывание; 

Работа над развитием разговорной речи ведется в трёх направлениях: 
• формирование речевых способностей в практической деятельности, 

организуется работа детей, в процессе которой учитель может общаться и 
включать в свою речь нужные слова и фразы, показать предмет, действие; 

• использование и создание ситуаций для речевого общения; необходимо, 
чтобы взрослый искусственно создавал ситуации, в которых коммуникация 
будет необходима для ребёнка, чтобы получить желаемое, и это будет 
способствовать общению, например, отсутствие какой-либо учебной 
принадлежности у одного из учеников может служить поводом для диалога, 
организация начала урока, или его завершении; 

• диалоги в учебной деятельности: 
- по поводу организации учебной деятельности: планирование урока, 

обеспечение урока; 
- обращение учителя к ученику: с побуждением к действию, к общению; с 

просьбой, поручением; с вопросом; с выражением отношения; 
- обращение ученика к учителю: с вопросом; с просьбой; за уточнением; 

выражение своего отношения; 
- обращение ученика к ученику: с вопросами; с просьбой. 
В обучении важно формировать различные стороны общения: 

коммуникативную (процесс обмена информацией), перцептивную 
(«прочтение» собеседника на основе психологических механизмов, в том числе 
рефлексии), интерактивную (регулирование взаимодействия партнёров по 
совместной деятельности). При формирования коммуникативных навыков 
глухих детей с РАС важная роль отводится игровой деятельности. Игры – 
речевые тренинги дают больше возможностей для формирования 
коммуникативной стороны общения, игры с элементами психотехники 
эффективно содействуют формированию перцептивной стороны общения, а в 



сюжетно-ролевых играх наиболее ярко прослеживается формирование навыков 
интерактивной стороны общения. В игре дети учатся не только вести диалог, но 
и эмоционально откликаться на переживания своих товарищей. 

Использование других учеников в качестве помощников — один из 
эффективных приемов коррекции и социализации, обучающихся с 
РАС. Наиболее успешный в учебной и коммуникативной деятельности ученик 
объединяется с аутичным ребенком в пару. Он не только помогает выполнять 
учебные задания, но и участвует в обучении.  

Важно обеспечивать речевую среду не только в школе, но и дома, создавая 
проблемные для ребёнка ситуации и обучая способам выхода из них с помощью 
речи или альтернативных способов коммуникации. В процессе широкой 
коммуникативной практики появляется возможность для формирования 
произносительных навыков в словесной речи с опорой на остаточный слух. При 
этом совершенствуются навыки слухового и слухо-зрительного восприятия 
обращённой речи. Такой подход положительно сказывается на общих 
результатах обучения; позволяет создавать условия для развития психических 
процессов глухих обучающихся с РАС, улучшения их психоэмоционального 
состояния. В результате специального обучения у детей с нарушением слуха и 
РАС сформированность коммуникативных навыков способствует расширению 
возможностей их общения, расширяются социальные связи с окружающими. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРЕДПОСЫЛОК КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ С НОРМАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
И НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

 

Аннотация: развитие личности в системе образования обеспечивается, 
прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые 
являются инвариантной основой образовательного и воспитательного 
процесса. Коммуникативные умения, являясь важнейшей характеристикой в 
развитии личности дошкольника с нарушением слуха, требуют для своего 
формирования целенаправленной коррекционно-педагогической работы. 



Ключевые слова: нарушение слуха, универсальные учебный действия, 
коммуникация, дошкольники, диагностика. 

Loginova I.V. 
GBOU boarding school No.117 named after T.S. Zykova,  

Samara Russia, Samara, Mayskaya str., 49 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE 
FORMATION OF PREREQUISITES FOR COMMUNICATIVE 

UNIVERSAL ACTIONS IN CHILDREN WITH NORMAL PHYSICAL 
DEVELOPMENT AND IMPAIRED HEARING 

 

Abstract: the development of personality in the education system is ensured, first 
of all, through the formation of universal educational actions, which are the invariant 
basis of the educational and educational process. Communicative skills, being the 
most important characteristic in the development of the personality of a preschooler 
with hearing impairment, require purposeful correctional and pedagogical work for 
their formation. 

Keywords: hearing impairment, universal learning activities, communication, 
preschoolers, diagnostics. 

Проблема подготовки ребёнка-дошкольника к школьному обучению 
актуальна всегда. В настоящее время её актуальность обуславливается многими 
факторами, среди них, ключевыми выступают введение ФГОС ДО и ФГОС 
НОО, которые предъявляют высокие требования к современному дошкольнику 
и младшему школьнику. Развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 
действий, которые являются инвариантной основой образовательного и 
воспитательного процесса. Среди универсальных учебных действий особое 
место занимают коммуникативные [10]. Формирование коммуникативных 
навыков и умений у обучающихся – это одна из важнейших задач, так как 
эффективность и качество процесса общения в значительной степени зависит 
от уровня коммуникативных умений субъектов общения. В дошкольном 
возрасте целесообразно говорить о формировании предпосылок 
коммуникативных универсальных учебных действий. Овладение ребенком 
дошкольного возраста предпосылками коммуникативных УУД создаёт 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. Однако 
существует группа детей, которые испытывают значительные трудности в этом 
процессе. Это, прежде всего, дети с нарушенным слухом. Им сложнее 
овладевать коммуникативными умениями и навыками, так как нарушение слуха 
влечет за собой нарушение процесса коммуникации в целом [4]. Большинство 
из этих детей, при поступлении в начальную школу, сталкиваются с 
проблемами в овладении чтением и письмом. Кроме того, дефицит 
концентрации памяти и внимания, низкая работоспособность, быстрая 
утомляемость затрудняют процесс обучения в целом. Коммуникативные 
умения, являясь важнейшей характеристикой в развитии личности 



дошкольника, требуют для своего формирования целенаправленной 
коррекционно-педагогической работы. Формирование и развитие 
коммуникативных навыков и умений как психолого-педагогическая проблема 
рассматривается специалистами в различных аспектах, в том числе 
особенности формирования коммуникативной компетентности дошкольников 
и организационно-педагогические условия развития коммуникативных 
навыков и умений у детей дошкольного возраста представлены в исследованиях 
А.П. Вороновой, Л.Н. Галигузовой, Д Б. Годовиковой, Б.М. Гриншпуна, О.В. 
Защиринской, М.И. Лисиной, Т.А. Ниловой, О.С. Павловой, Т.А. Репиной, А Г. 
Рузской, В.И. Селиверстовой, Е О. Смирновой, Р.Б. Стеркиной, Л М. 
Шипицыной, Н.М. Юрьевой и др. Формирование универсальных учебных 
действий у детей является ценностным ориентиром содержания общего 
образования на начальной его ступени [3]. Однако предполагается, что к 
моменту поступления ребенка в школу он должен достигнуть определенного 
уровня развития общения. Поэтому на дошкольной ступени образования 
приоритетным является не формирование компонентов универсальных 
учебных действий, а приобретение детьми начального опыта выполнения тех 
универсальных действий, которые позволят им в будущем стать успешными в 
школе и в жизни. Коммуникативные учебные действия являются 
разновидностью универсальных учебных действий (УУД). Они обеспечивают 
возможности установления сотрудничества с другими людьми. При всей 
разнице подходов исследователи данной проблемы сходятся в мысли, что 
необходимо развивать и совершенствовать и коммуникативные качества 
воспитателя в направлении умения установления контакта и взаимопонимания 
с каждым отдельным ребенком, корректировки межличностных отношений в 
детском коллективе с позиций веры в силы и возможности ребенка при 
воспитании культуры общения. Основными направлениями педагогической 
деятельности по формированию предпосылок коммуникативных УУД в 
дошкольных учреждениях для детей с нарушенным слухом и с нормально-
физическим развитием являются: коррекционно-развивающие занятия с детьми 
по овладению социальными знаниями, средствами взаимодействия; 
коммуникативными умениями и навыками, направленные на развитие 
представлений о системе социальных отношений, о себе, окружающих 
взрослых и сверстниках; широкое использование театрализованных и сюжетно-
ролевых игр и специальных упражнений для целенаправленного формирования 
и развития коммуникативных навыков, в ходе которых моделируются 
социальные отношения;  активное включение родителей в коррекционный 
процесс путем их целенаправленного обучения умению взаимодействовать и 
общаться со своими детьми; повышение квалификации педагогов в сфере 
построения общения и продуктивного взаимодействия с детьми 
[5].Формирование и развитие коммуникативной компетентности детей 
дошкольного возраста с нормально-физическим развитием и детей с 
нарушенным слухом будет успешным, при соблюдении следующих 
организационно-педагогических условий: создание необходимой предметно-
развивающей среды; опора на игровую деятельность как ведущую в 
дошкольном возрасте; обучение умению слушать и слышать другого; создание 
атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и любви; обучение умению 
детей владеть собой в ситуации общения, формирование чувства симпатии 



между участниками общения; воспитание доброжелательного отношения к 
сверстникам и взрослым; обучение умению использовать формулы речевого 
этикета адресовано и мотивировано; развитие у детей навыков общения в 
различных жизненных ситуациях; развитие умения использовать мимику, 
пантомимику и голос в общении; взаимодействие с родителями в обозначенном 
направлении [2]. Главным инструментом педагога в педагогическом процессе 
выступают его психологическое взаимодействие с ребенком, педагогическое 
общение, которое выступает образцом поведенческих реакций детей в общении 
друг с другом [8].  

Для изучения степени сформированности предпосылок коммуникативных 
УУД мы подобрали несколько показателей на основании анализа КУУД 
представленных в диагностической карте (таблица 1)  

Таблица 1  
Диагностическая карта  

Показатели Диагностические 
процедуры 

Цель 
диагностических 

процедур 
 

1. Умение 
понимать 
эмоциональное 
состояние другого 
человека и рассказать о 
нем 

Методика 
«Отражение чувств» 

(Дыбина О.В., 
Козлова А.Ю.) 

Выявить умение 
детей понимать 
эмоциональное 
состояние другого 
человека, рассказывать 
о них 

2. Умение 
выражать свои мысли 

Методика 
«Исследование словесно 
- логического 
мышления» (Йирасек К.) 

Определение 
умения выражать свои 
мысли 

3. Умение 
принимать участие в 
совместной 
деятельности 

Методика 
«Строитель» (Смирнова 

Е.О., Холмогорова 
В.М.) 

Определить 
умения принимать 
участия в совместной 
деятельности 

4. Умение 
конструктивно 

взаимодействовать 
с окружающими 

Методика на 
выявление стремления 
детей к установлению и 
сохранению 
положительного 
взаимодействия с 
окружающими 
(Кравцовой Е.Е.) 

Выявить умения 
конструктивно 
взаимодействовать с 
окружающими 

5. Планирование 
специалистами 
образовательной 
организации работы по 
формированию 
предпосылок 

Изучение 
методической 
документации ДОУ. 

 

Изучить 
особенности 
педагогического 
процесса 
формирования 
предпосылок 



коммуникативных 
УУД 

коммуникативных УУД 
у дошкольников с ЗПР. 

 
 
Дошкольники с нарушением слуха обладают рядом особенностей, 

затрудняющих проведение диагностических процедур в стандартном виде [7]. 
К этим особенностям относятся трудности установления контакта, нарушение 
работоспособности, они часто действуют импульсивно, быстро отвлекаются, 
легко утомляются, истощаются, несколько затруднен процесс восприятия и т.д.  

С целью исследования предпосылок коммуникативных УУД была 
проведена адаптация диагностических процедур. Адаптация заключалась в 
модифицикации инструкций, стимульного материала, процедуры 
обследования. Приведем пример на двух методиках.   

Методика «Отражение чувств» (Дыбина О.В., Козлова А.Ю.). 
Адаптация инструкции: «Давай посмотрим на картинку. Что ты видишь?», 

педагог сокращает инструкцию для понимания ребёнка «Расскажи, что ты 
видишь на картинке». 

Стимульный материал: картинки предъявляются ребёнку по одной, они 
должны быть красочные и реалистичные, без отвлекающих, не несущих 
смысловой нагрузки деталей.  

Процедура: «Расскажи, что ты видишь на картинке. Если ребёнок не может 
ответить на вопросы, то взрослый организует рассматривание сюжетного 
изображения, задаёт уточняющие вопросы «Давай рассмотрим? Что случилось? 
Что дети хотели? И т.д. Задания предъявляются без ограничения по времени.  

Методика «Строитель» (Смирнова Е.О., Холмогорова В.М.). 
Адаптация инструкции: «Сейчас я дам вам конструктор, с помощью 

жребия вы решите, кто будет контролёром, а кто строителем» педагог 
сокращает до «Решите, кто из вас будет строить, а кто контролировать». 

Стимульный материал: конструктор. 
Процедура: взрослый следит за детьми и оказывает помощь, если 

возникают затруднения.  
По каждому диагностическому заданию были описаны уровни успешности 

выполнения и соответствующие баллы: 
1) высокий уровень - 3 балла, 
2) средний уровень - 2 балла, 
3) низкий - 1 балл. 

На данной основе был определен уровень сформированности предпосылок 
коммуникативных УУД у детей дошкольного возраста с нарушением слуха: 

1) 4-6 баллов - низкий уровень, 
2) 7-9 баллов - средний уровень, 
3) 10-12 баллов - высокий уровень. 

Следует отметить, что существенное влияние на формирование 
предпосылок коммуникативных УУД детей дошкольного возраста оказывают 
следующие факторы: уровень коммуникабельности и профессионально-
педагогическая общительность воспитателей дошкольного учреждения; стили 
взаимодействия с учетом формальной и содержательной стороны; правильная 
организация режимных моментов на научной основе с позиций системно-
деятельностного подхода в процессе воспитания; правильный подбор 



педагогических методов и приемов для реализации целей и задач по развитию 
коммуникативных навыков; совместная игровая деятельность воспитателей и 
детей, которая будет реально соответствовать системно-деятельностному 
подходу, новым технологиям его внедрения с целью развития творческой 
личности ребенка; умения воспитателей проводить на научно-методической 
основе диагностику и самодиагностику личностных качеств и образовательного 
процесса в целом; профессиональная рефлексия воспитателей, которая наряду 
с механизмом личностной саморегуляции облегчает и ускоряет процесс 
развития коммуникативных навыков у детей [9].  
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Abstract: the article substantiates the need to use level differentiation in 
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lessons are considered, and ways to overcome them are proposed. The work contains 
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В рамках модернизации современного образования, в основе которой 

находятся вопросы социализации, адаптации и интеграции ребёнка с ОВЗ, 
дифференцированное обучение прочно входит в сферу образования. 

Педагогическая деятельность коррекционных школ направлена на 
формирование жизненно важных компетенций ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, способствующих более успешной интеграции и 
социальной адаптации. Коррекционная школа должна формировать целостную 
систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 
ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 
образования».   

Поэтому перед современным учителем стоит проблема не только 
обучения, учащихся с ОВЗ в виде системы знаний-умений-навыков, но и 
готовность использовать знания в различных сферах жизнедеятельности, 
развития познавательных и творческих возможностей учеников.  

Следовательно, необходимо изменить атмосферу занятий, учебное 
содержание, методику преподавания. А в методике, в первую очередь, 



следует изменить часть, отвечающую за введение нового материала: ученики 
должны открывать знания, а не получать их в готовом виде. 

Традиционные методы обучения ориентированы на средний уровень 
готовности учащихся и в новых условиях не дают достаточно высокого 
результата. Поэтому я стала внедрять в свою практику технологию 
разноуровневых упражнений, которые способствуют формированию у детей 
Я – концепции, ключевых компетенций, способствующих успешности 
учеников в современном обществе.  

Актуальность проекта: обусловлена идеей уровневой 
дифференциации. Обязательность обучения и пятибалльная оценка 
результатов в традиционной технологии порождают резко отрицательные 
последствия: ученик все время находится в положении несправившегося. Это 
формирует отрицательную Я – концепцию, порождает комплекс 
неполноценности школьника по отношению к учению, полностью исключает 
положительную мотивацию учебного успеха: вызывает неприязнь к 
предмету и к школе, а часто и фактический отказ от учения.  Разрешение этих 
противоречий путем организации разноуровневого подхода в обучении – 
основная цель работы учителя. 

Новизна проекта: заключается в реализации данных идей на практике, 
которые ставят следующие задачи: 

    - отказ от ориентировки на среднего ученика; 
    - учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; 
    - создание ученику «ситуации успеха»; 
     -  формирование навыков личностного самовоспитания;  
    - разработать экспериментальное содержание и методику развития 

позитивной Я – концепции;  
     - развивать психологическую, личностную, сферы личности ребенка, 

формируя    способность к саморазвитию и самопознанию;  
Цель представленного проекта: заключается в создании системы работы 

учителя по организации таких условий обучения, при которых стало бы 
возможным использование всех способностей и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка при классно- урочной форме обучения. 
Создание ситуаций для трансформации у учащихся негативных 
представлений о себе, развития у них ощущения собственной значимости, 
ценности, компетентности, т.е позитивной Я – концепции. Разноуровневый 
характер обучения позволяет учитывать индивидуальные способности детей, 
дает возможность каждому ученику заниматься посильной для него работой 
и тем самым создает условия для развития и овладения им знаниями, 
умениями и навыками, раскрывая её творческие возможности и, как 
следствие, формирование положительной Я - концепции. 

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи:  
• Изучить необходимую психолого-педагогическую и учебно-

методическую литературу по теме «Технология разноуровневого 
(дифференцированного) обучения»; 

• Используя специальные диагностические методики выявить уровень 
мотивации, способности, особенности мышления, уровень самооценки 
учащихся, Я - концепции учащихся. 



• Провести анализ, систематизацию и обобщение результатов, 
полученных в ходе реализации проекта. 

Способы реализации проекта: для достижения цели и решения 
поставленных задач будет применён комплекс теоретических и 
эмпирических методов: теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы; изучение и обобщение существующего практического опыта по 
теме исследования «Технология разноуровневого (дифференцированного) 
обучения», методики развития позитивной Я – концепции, проведение 
анкетирования для выявления уровня самооценки учащихся, наблюдения, 
бесед, анализа.  

Прогнозируемый результаты: организация опытно – 
экспериментального обучения учащихся с низкой самооценкой. Проверка 
разработанного содержания и методики индивидуально – групповых 
упражнений, направленных на повышение самооценки, а также по мере 
осознания учащимися собственной ценности, компетентности в 
индивидуально – групповой работе, дать им возможность ощутить 
позитивную поддержку со стороны значимых других (сверстников). 
Формирование навыков личностного самовоспитания. Повышение 
мотивации к Я – концепции как динамической совокупности всех 
представлений индивида о себе, сопряженной с их самооценкой. Система 
разноуровневых упражнений будут способствовать преодолению 
единообразия, перенос акцента с коллектива учащихся на личность каждого 
из них с её индивидуальными возможностями и интересами, создание 
условий для развития познавательной активности и самостоятельности и, как 
следствие формирование положительной Я – концепции у учащихся.      

Я – концепция – это система обозначенных и необозначенных 
представлений личности о себе самом, на основе которых она строит свое 
поведение.  

На формирование Я – концепции личности влияние оказывают многие 
факторы. Важнейшими из них являются способность человека к 
самопознанию и самооцениванию (внутренний фактор), реальные 
достижения и оценки личности окружающими (внешние факторы). 

В школьные годы Я - концепция – основа внутреннего стимулирующего 
механизма личности. Положительная Я – концепция способствует успеху, 
эффективной деятельности. Отрицательная – мешает успеху, ухудшает 
результаты. Для формирования положительной Я – концепции нужен 
личностно-ориентированный подход к ученику. Личностно-
ориентированное обучение достигается главным образом за счет 
педагогических технологий.      Технология разноуровневого обучения 
включает как одну из важнейших задач формирование у ребенка Я – 
концепции. 

Педагогическая технология означает системную совокупность и 
порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 
методологических средств, используемых для достижения педагогических 
целей. 

Способности ученика определяются его темпом обучения не при 
усредненных, а при оптимально подобранных для данного ребенка условиях. 
Есть три категории учащихся: 



• Малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного 
уровня знаний и умений даже при больших затратах рабочего времени; 

• Талантливые, которым нередко по силам то, с чем не могут справиться 
остальные, эти дети могут учиться в высоком темпе; 

• Остальные учащиеся, составляющие большинство, чьи способности к 
усвоению знаний и умений определяются затратами учебного времени. 

Эти данные легли в основу предположения, что при правильной 
организации обучения, особенно при индивидуальном подходе к каждому 
ученику, около 95% учащихся могут полностью усваивать содержание 
обучения. 

Технология разноуровневых упражнений предусматривает такую 
организацию учебно-воспитательного процесса, при которой каждый ученик 
имеет возможности овладеть учебным материалом по отдельным предметам 
школьной программы на разном уровне 

Суть разноуровневых упражнений в том, чтобы идти в системе 
образования не от учебного предмета к ребенку, а от ребенка к учебному 
предмету. Идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, учить 
его с учетом потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, 
совершенствовать, обогащать.  Приспособление (адаптация) обучения к 
особенностям каждого ученика. 

Положительные аспекты: 
- исключение нецелесообразного усреднения детей; 
-у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному. 
- реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании; 
- повышается уровень Я – концепции: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 
избавиться от комплекса неполноценности; 

- повышается уровень мотивации; 
- признание права ученика на выбор уровня обучения; 
В данной технологии предлагается введение двух стандартов: для 

повышенного обучения (уровень, который должна обеспечить школа 
интересующемуся, способному и трудолюбивому выпускнику) и стандарта 
обязательной общеобразовательной подготовки (уровень, которого должен 
достичь каждый). 

Система разноуровневых упражнений 
При организации уровневой дифференциации ученикам предлагаются 

задания 3 уровней сложности: 
1 – (репродуктивный) базовый уровень. 
2 – (конструктивный) повышенный. 
3 – (творческий) углубленный. 
Важно, что при разноуровневом процессе обучения возможен переход 

учащихся из одной группы в другую, т.е. состав группы не закреплен 
навсегда. Переход обусловлен изменением в уровне развития ученика, 
способностью восполнения пробелов и повышением учебной 
направленности, выражавшейся в интересе к получению знаний. 

Методы и приемы разноуровневого обучения 



Главнейший элемент уровневого урока – уровневая цель, которую 
ученики ставят перед собой сами. В конце урока обязательно подводится итог 
– достигнуты ли все цели урока. Достижение всех поставленных перед собой 
целей повышает положительную Я – концепцию ученика. 

•  Много возможностей представляет групповая работа 
• Игра является эффективным приемом обучения. 
• Лекция является главным способом введения нового материала 
• Использование ИКТ 
• «рассказ на лингвистическую тему»   
• «оценивание ответа самими учениками»  
• «опрос друг друга» 
• зачёт 
• Дифференцированный подход при подборе домашних заданий. 
Система уроков при внедрении технологии разноуровневых 

упражнений. 
1. Урок-лекция. 
2. Урок отработки упражнений 1 уровня. 
3. Урок с выполнением разноуровневых упражнений. 
4. Тест обученности. 
5. Коррекционный урок.  
Прогнозируемые риски предстоящего внедрения технологии: 
1. Неготовность учащихся с заниженной самооценкой адекватно 

оценивать свои возможности при выборе первоначального уровня обучения. 
2.Несовершенство диагностики может привести к тому, что в разряд 

слабых могут попасть неординарные дети. 
Вывод:  
Равнодушные лица исчезнут, комплекс неполноценности не будет 

развиваться, учащиеся получат возможность расти, осознанно поднимаясь с 
первой ступеньки на вторую, со второй на третью. А это уже воплощение 
идеи гуманизации школы: каждый ребёнок будет нужен учителю, каждый 
уважаем за труд, да и себя дети станут больше уважать и реально, объективно 
оценивать свои достижения. Снизятся типичные для учащихся с низкой 
самооценкой стрессовые ситуации и уровень тревожности. Повысится 
самооценка, а также по мере осознания учащимися собственной ценности, 
компетентности, дается возможность ощутить позитивную поддержку со 
стороны значимых других (сверстников). Формируются навыки личностного 
самовоспитания. Разноуровневый характер обучения позволит учитывать 
индивидуальные способности детей, создаст ситуации для трансформации у 
учащихся негативных представлений о себе, развития у них ощущения 
собственной значимости, ценности, компетентности, веру в самих себя, 
уважение к самим себе и, как следствие, формирование положительной Я - 
концепции. 
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Со случаем раннего детского аутизма, я столкнулась впервые восемь лет 
назад, когда познакомилась с первоклассником, который пришёл учиться в 
школу-интернат для детей с нарушением слуха. У мальчика, кроме нарушения 
слуха, были диагностированы: резидуальная энцефалопатия, ранний детский 
аутизм. У ребёнка было непонятное и даже порой пугающее поведение.  
Мальчик демонстрировал стереотипные движения, был двигательно беспокоен, 
часто бегал по кругу, кружился. Он боялся всего нового, легко определял 
страшное. Неопределённость, неожиданный сбой в порядке происходящего, 
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полностью дезадаптировал ребёнка и провоцировал поведенческий срыв. Срыв 
проявлялся в активном негативизме и самоагрессии. Речь мальчика 
характеризовалась штампами, о себе он говорил во втором или в третьем лице, 
постоянно повторял слова, которые ранее слышал.   

У детей с РАС нарушенной, прежде всего, оказывается коммуникативная 
функция речи. У ребёнка с нарушенным слухом также есть проблемы с устной 
коммуникацией. Роль и значение устной речи для детей с нарушением слуха 
обусловлены их общим и речевым развитием, уровнем владения 
слухозрительным восприятием речи, освоением её произносительной стороны. 

В школе для детей с нарушением слуха формирование и развитие 
восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся осуществляется в 
условиях общего процесса их обучения и воспитания в специально 
педагогически созданной слухоречевой среде. Систематическая работа по 
развитию у детей устной речи   ведётся на общеобразовательных уроках и во 
внеурочное время - на фронтальных занятиях, в досуговой деятельности. 
Специальными организованными формами работы являются индивидуальные 
занятия по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи, 
фронтальные занятия в слуховом кабинете, музыкально-ритмические занятия. 
В процессе обучения обеспечивается неразрывная связь развития речевого 
слуха, слухозрительного восприятия речи, её произносительной стороны с 
усвоением обучающимися словаря, грамматического строя языка, 
совершенствованием всей познавательной деятельности обучающегося.  

Работа с детьми с нарушением слуха, страдающими ранним детским 
аутизмом, длительна и кропотлива. До начала работы над речевой функцией 
необходимы особые предварительные этапы работы. Эти этапы описаны в 
работе Нуриевой Л.Г. «Развитие речи аутичных детей». 

Первый этап работы. Установление контакта. 
Период адаптации - чаще всего длительный процесс, может затянуться на 

несколько месяцев. После установления формального контакта, ребёнок 
должен почувствовать безопасность ситуации. На занятиях определяются 
средства, способные привлечь внимание ребёнка. Они будут использоваться 
для поощрения на занятиях. 

Второй этап. Выработка учебного стереотипа. 
Сначала нужно привлечь внимание ребёнка и удерживать его некоторое 

время для выполнения нескольких манипуляций.  На этом этапе педагог 
фиксирует и анализирует реакции ребёнка на предложенный материал, а также 
поведение ребёнка во время и после занятия. На начальных этапах присутствует 
мама. Постепенно роль мамы уменьшается, и   занятия проходят без её участия. 

Третий этап. Установление зрительного контакта. Формирование 
начальных коммуникативных навыков. 

Как замена взгляда «глаза в глаза», сначала вырабатывается фиксация 
взора на картинке или интересующей вещи ребёнка, которую педагог держит 
на уровне своих глаз. Постепенно время фиксации взора на предъявляемом 
материале будет возрастать и заменяться взглядом в глаза. Далее идёт работа 
над формированием указательного жеста и жестов «да» и «нет».  

Четвёртый этап. Обучение пониманию речи, выполнение инструкций. 
Необходимыми предпосылками начала обучения являются частичная 

сформированность «учебного стереотипа», выполнение простых инструкций: 



«Дай» и «Покажи». Эти инструкции понадобятся для обучения понимания 
названий предметов. Далее ребёнка учат отличать этот предмет от других 
предметов не похожих на него. Затем пониманию названий действий. Здесь 
широко используется глобальное чтение (таблички с печатным текстом). 

На данном этапе обучения используется программа для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I вида: «Развитие речевого 
слуха» (авторы Е.П.Кузмичева, И.Ф.Федосова). 

Содержание работы по развитию речевого слуха – обучение школьников 
различать, опознавать и распознавать на слух речевой материал: слова, 
словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-
разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением 
общеобразовательных предметов.  Тексты сначала состоят из слов, знакомых 
по звучанию, постепенно в них включаются незнакомые по звучанию слова. 
Прежде всего, дети учатся понимать основное содержания текста. Основные 
способы восприятия речевого материала – слухо-зрительный и слуховой. Если 
ученик не узнает состав слова, как вспомогательные средства могут быть 
использованы таблички с печатным текстом. Речевой материал знаком детям по 
содержанию с общеобразовательных уроков, связан со словарём обиходно-
разговорного характера и соответствует речевому уровню обучающегося, 
доступен его слуху по своим физическим характеристикам. На занятиях 
используются различные виды работ. Они способствуют уточнению понимания 
речевого материала, предъявляемого на слух, и поддержанию у ученика 
интереса к занятиям (составление аппликаций, работа с разрезными фигурками, 
работа с рассыпным текстом, слуховые (слухо-зрительные, зрительные) 
диктанты, выполнение поручений, слухо-речевые игры).             

Пятый этап. Обучение экспрессивной речи. 
На данном этапе обучения используется программа для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида: «Формирование 
произносительной стороны речи» (Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина). 

Овладение произносительной стороной речи – одно из необходимых 
условий полноценного общения детей с нарушением слуха и РАС с 
окружающими людьми и успеха их социальной адаптации в обществе.  

Обучение произношению направлено на формирование фонетически 
внятной, членораздельной выразительной устной речи обучающихся, 
соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 
интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. Обучение 
произношению в первую очередь ведётся на основе подражания речи педагога, 
воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе.  В процессе обучения 
произношению реализуются аналитикосинтетический концентрический 
полисенсорный метод.  

Содержание специального обучения произношению включает ряд 
разделов работы: речевое дыхание, голос, звуки речи и их сочетания, слово, 
фраза. Ведётся целенаправленная работа по формированию умений 
пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 
сочетания. Эти умения закрепляются при произнесении слов и фраз. 

Формирование навыков экспрессивной речи начинают с обучения навыку 
подражания звукам и артикуляционным движениям. Навык подражания 



движениям является одним из первых при обучении, и к началу обучения 
речевым навыкам ребёнок уже должен уметь повторять за взрослым простые 
движения в ответ на инструкцию «Делай так» или «Повторяй за мной».   

Имитация вербальных (произносительных движений): имитация основных 
движений, имитация действий с предметами, имитация мелких и точных 
движений, имитация вербальных (произносительных движений). 
Речевое дыхание. 

Работа направлена на формирование и развитие у учеников навыка 
правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном 
выдохе слова и фразы, членить фразы на синтагмы. Правильно выделять 
синтагмы при помощи дыхательных пауз в процессе выученного наизусть, в 
самостоятельной речи. 

Работа над голосом. 
Работа предполагает формирование и развитие у обучающихся навыка 

пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от 
нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте. 

Формирование фонематического слуха. 
На данном этапе обучения используется программа для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида: «Фронтальные занятия 
в слуховом кабинете» (авторы Е.П.Кузмичева, Е.З.Яхнина, О.В. Шевцова). 
Работа проводится на специальных фронтальных занятиях в слуховом 
кабинете. 

Для работы на начальном этапе вводится работа с музыкальными 
инструментами: барабан, бубен, дудка. Первоначальной целью является 
преодоление страха различных звучаний, обучение взаимодействию с 
музыкальными инструментами, различению и опознаванию на слух их 
звучаний. Вторичным этапом работы в формировании фонематического слуха 
является обучение ребёнка различать темпы: быстрый, медленный, умеренный. 
Далее вводятся звучащие игрушки и звуки различных предметов, то есть более 
тонкие дифференцировки. В дальнейшем вводятся задания, по различению на 
слух речевых звуков (звукоподражания животных и определение его на 
картинке, затем при выборе из двух и трёх картин), слов. 

Произнесение звуков речи. 
На данном этапе обучения используется программа для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида: «Формирование 
произносительной стороны речи» (Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина). 

Перспектива постановки и вызова звука по показу (зрительному 
образцу) проводится сразу после усвоения ребёнком вербальных движений. 
Начинается   работа с попытки вызвать звук любыми способами. Вместе со 
звуком ученик знакомится с буквой, жестом и пиктограммой, обозначающими 
соответствующий звук.  

Работа над звуками, их сочетаниями направлена на формирование и 
развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового состава 
речи. Работа над словом направлена на формирование и развитие у 
обучающихся навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя 
звуковой состав, соблюдая ударение и орфоэпические правила. Целью работы 
над фразой является формирование и развитие у детей навыков её произнесения 



в нормальном темпе, слитно, соблюдая ритмико-мелодическую структуру. В 
процессе обучения произношению большое внимание уделяется 
формированию у обучающихся навыков самоконтроля. В условиях 
специального обучения развивается естественная манера речи, умение 
пользоваться при передаче речевой информации соответствующими 
неречевыми средствами - выражением лица, позой, естественными жестами. 

Расширение словарного запаса. 
Накопление номинативного словаря. Используются игры соотнесение 

предмета с картинкой и классификации. Формирование и накопление 
атрибутивного словаря (основные цвета, формы, размер). Накопления 
предикативного словаря. Более эффективным, оказывается включение 
элементов игры: «Положи спать», «Покорми…" и др.  

Также расширение словарного запаса происходит на всех 
общеобразовательных уроках, особенно на уроках развития речи и 
ознакомления с окружающим миром. На этих уроках используются учебные 
пособия: Т.С.Зыковой, Е.П. Кузмичевой. «Развитие речи» и Т.С.Зыковой 
«Ознакомление с окружающим миром».  

В результате специального обучения у детей  с нарушением слуха и РАС 
накапливается определённый слуховой словарь, объем которого зависит от 
индивидуальных особенностей их общего и слухоречевого развития; 
формируется достаточно  внятное  произношение, что способствует 
достижению ими планируемого уровня предметной, социальной и 
коммуникативной компетенции, расширению и активизации социальных 
связей во внеурочное время, в том числе со слышащими взрослыми и 
сверстниками на основе устной коммуникации. Это имеет важное значение для 
их более полноценного личностного развития, социальной адаптации и 
интеграции в обществе. 
  Обучение и воспитание ребёнка с РАС требует от педагога не только 
профессиональных знаний и умений, но и больших затрат психической и 
физической энергии. Кроме того, занятия с аутичным ребёнком потребуют 
большого терпения и любви. Если учителю удастся понять мир чувств и 
переживаний ребёнка, он станет ему настоящим другом и сможет помочь 
избавиться от многочисленных страхов, научит быть более самостоятельным. 
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Развитие мышления, познавательных способностей детей с нарушенным 

слухом в значительной степени зависит от наличия у него речи, прежде всего в 
устной форме. Отсутствие или резкое недоразвитие устной речи у ребенка 
приводит к замедлению темпов познавательного развития, которое с большим 
трудом корригируется на других возрастных этапах. 

Формирование устной речи детей играет особую роль в раннем и 
дошкольном возрасте, что связано с особой сензитивностью этого периода к 
формированию механизмов восприятия речи и складывания произносительных 
навыков. Особое значение имеет раннее начало формирования 
произносительных навыков, учитывая тот факт, что некоторыми компонентами 
произношения, в частности ритмико-интонационной стороной речи, малыш 
начинает овладевать на первом-втором годах жизни. Формирование речи в 
раннем возрасте позволяет включить ребенка в естественное общение с 
другими детьми и взрослыми, сформировать соответствующие возрастным 
периодам формы общения. Использование устной речи дошкольником с 
нарушенным слухом стимулирует овладение языком, применение различных 
по коммуникативной направленности высказываний, практическое усвоение 
грамматических закономерностей. [1] 



Состояние речи детей зависит от разных факторов. Основные из них 
следующие: 

1) степень снижения слуха — чем хуже ребенок слышит, тем хуже он 
говорит; 

2) время возникновения дефекта слуха: если слух был нарушен после 3 лет, 
у ребенка может быть фразовая речь с незначительными отклонениями в 
словаре, грамматическом строе, звукопроизношении; снижение слуха в раннем 
возрасте приводит к тяжелому расстройству речи; 

3) условия, в которых развивается ребенок: своевременно начатые занятия 
дают наибольшую эффективность в работе; 

4) физическое и психическое состояние ребенка — у соматически 
ослабленных детей, психически малоактивных формирование речи происходит 
менее активно. 

Для детей, потерявших речь в раннем возрасте, в большинстве случаев 
характерно недоразвитие всех компонентов речевой системы, охватывающее 
лексику, грамматику, фонетику. Неполноценность восприятия слов на слух 
приводит к бедности и искаженности словарного запаса, к ограниченности 
значений слов, даже употребляемых в речи. 

Ограниченное понимание речи — один из наиболее заметных и массивных 
симптомов. Экспрессивная речь характеризуется следующими особенностями: 
запас слов ограничен, отличается диффузностью, расширенностью и 
неточностью их значений. Так, наряду с многозначностью, расширенностью 
значений ряда слов словарю ребенка присуща конкретность: почти отсутствуют 
обобщающие понятия (транспорт, посуда, животные и т. д.), смешиваются 
названия целого предмета и его частей, наблюдается взаимозамещение 
названий предметов и действий (рисовать — карандаш: раскладушка — лежать; 
обложка — тетрадь и т.п.). Затруднено усвоение служебных слов и слов с 
отвлеченным значением. 

В грамматическом строе отмечаются более или менее грубые нарушения 
(от однословного предложения до развернутой фразы, с ошибками в падежных 
согласованиях, в употреблении предлогов). 

Грамматический строй речи у детей с нарушенным слухом не сформирован 
в той степени, какая характерна для нормально развивающихся детей того же 
возраста. Неточность слухового восприятия слов, в особенности их окончаний, 
суффиксов и приставок препятствует вычленению грамматических форм слова, 
усвоению грамматических связей между словами. Грубые нарушения 
проявляются по-разному: от употребления только однословных предложений 
до развернутой фразы с ошибками в падежах, родовых, числовых, временных 
согласованиях, в употреблении предложных конструкций («Матык мат» вместо 
Мальчик бросил мяч). [2] 

Не расслышав безударное начало или конечную часть слова, дети либо 
опускают их, либо употребляют в искаженном виде («купай» вместо купает). 

В произношении слов имеется много искажений в структуре слова: 
интересно, что обычно сохраняется контур слов или хотя бы ударный слог, как 
наиболее слышимый, на этом основании могут смешиваться слова фонетически 
сходные. 

Характер звукопроизношения детей с нарушенным слухом, будет 
следующим: а) смешение звонких и глухих при явлениях озвончения глухих 



согласных; б) сигматизмы (в основном призубный и боковой), длительно 
удерживающиеся замены шипящих свистящими и смешение свистящих и 
шипящих; неправильное произнесениесоноров р и л; в) недостатки смягчения; 
г) позднее формирование аффрикат, д) выпадение при стечении согласных 
одной из согласных. 

Голос ребенка обычно глухой, интонация малоразвита и невыразительна. 
Недостаточность своей речи он дополняет жестикуляцией. 

Большинство из указанных недостатков соответствует особенностям речи 
нормального ребенка периода речевого развития; другие недостатки 
характеризуются неправильными навыками, обусловленными недостаточными 
и искаженными восприятиями, поступающими в слуховой анализатор. К 
последним относятся: глухой и слабо модулированный голос, упорные 
смешения звонких и глухих при явлениях озвончения глухих согласных, 
трудность воспитания правильных свистящих согласных. [3] 

Речевое развитие детей с нарушенным слухом имеет свою специфику, в 
отличие от нормально слышащих детей. Особенности речевого развития детей 
с нарушенным слухом влияют   на развитие других познавательных процессов, 
прежде всего мышления, сказываются на формировании личности детей. Чем 
раньше предприняты определенные специальные медицинские и 
педагогические меры для устранения последствий снижения слуха, тем выше 
шансы у ребенка на успешное развитие.  
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В настоящее время среди воспитанников образовательных учреждений 
увеличилось число детей со сложными (комплексными) нарушениями в 
развитии. Значительная часть таких детей не справляется с темпами освоения 
материала традиционных коррекционных программ воспитания и обучения, 
испытывает трудности социальной адаптации и обучения в школе. Эти дети 
нуждаются в особой организации воспитательно-образовательной работы, 
содержание, формы и методы которой должны быть адекватными их 
возможностям. Полагают, что дети со сложными нарушениями развития – это 
редкая статистически малозначимая категория аномальных детей. Между тем, 
согласно данным исследований и наблюдений опытных дефектологов-
практиков, эти дети составляют в среднем до 40 % контингента специальных 
образовательных учреждений. 

Согласно данным Н.М. Назаровой, в зависимости от структуры нарушения 
разделяют детей с сочетанными нарушениями на три основные группы. И в 
первую входят дети с двумя выраженными психофизическими нарушениями, 
каждое из которых может вызвать аномалию развития: слепоглухие дети, 
умственно отсталые глухие, слабослышащие с задержкой психического 
развития (первичной) и др. [6]. 

Уже на этапе постановки диагноза и выбора соответствующего 
возможностям ребенка маршрута обучения мы сталкиваемся с первой большой 
проблемой – как распознать задержку психического развития или умственную 
отсталость у ребенка, который имеет нарушение слуха, развивается в условиях 
сенсорной депривации, соответственно просто не может давать адекватной 
реакции при его обследовании. 

Отличия ЗПР и умственной отсталости [7] 



ЗПР УО 
Многозадачность и 

парциальность в психическом 
развитии 

Размытое, диффузное 
повреждение коры ГМ (головного 
мозга) 

Высокий потенциал развития 
навыков анализа и синтеза, 
сравнения, общения, мышления 

Низкий потенциал к развитию 
высших форм познавательной 
деятельности 

Страдают фонематический слух 
(поддается коррекции), речь, 
концентрация внимания, память 

Страдают функции и навыки 
мышления 

Нет грубых нарушений в 
грамматике, лексике, произношении 

Наблюдаются серьезные 
речевые нарушения: не развит 
фонематический слух, проблемы с 
артикуляцией, проблемы с 
произношением, сложности с 
восприятием звуков, слов 

 Не используют речь для 
общения 

Скачкообразная динамика 
развития 

Сложно поддается коррекции 

При благоприятных условиях 
контактируют со взрослыми 

Не принимают помощь 
посторонних 

Обучение в игровой форме Игровая форма может 
спровоцировать «соскальзывание» 
от выполнения задач 

Игры активные, разноплановые 
с частой переменой деятельности 

Игры монотонные, без сюжета 
и мотивации 

Эмоциональные и яркие, можно 
заинтересовать на выполнение того 
или иного задания 

Эмоциональная скупость и 
безразличие к окружающему миру 

Интерес к творческой работе 
(ИЗО, ритмика, пение) 

Не возникает интереса к 
творчеству 

Развитая моторика Проблемы с моторикой, 
отсутствие четкой координации, 
ловкости, движения замедленны и 
неуклюжи 

 Не могут выполнять действия, 
получив словесную инструкцию 

Поддается коррекции В большинстве случаев 
необратимый процесс 

 
Сложности, связанные с правильной постановкой диагноза на этапе 

обследования специалистами ПМПК, объективны, но зачастую приводят к 
тому, что специалисты, надеясь на то, что в условиях систематической 
коррекционной работы ребенок «проснется», его развитие максимально 
приблизиться к нормативному, рекомендуют ту программу обучения, которую 
слабослышащий ребенок с комплексными нарушениями развития просто не 



может освоить в силу своих психофизических особенностей. А успешность 
воспитания, обучения и социальной адаптации ребенка, а тем более ребенка с 
отклонениями в развитии, зависит от правильной оценки его возможностей и 
особенностей психофизического развития [3, с. 6]. В условиях действия 
Федерального государственного образовательного стандарта для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся проблема выбора маршрута 
обучения приобретает особую актуальность, что связано с планированием 
достижением данной категорией ребят трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных [8]. При этом, если у обучающихся с ЗПР это 
будут результаты на уровне освоенных универсальных учебных действий, то у 
школьников с интеллектуальными нарушениями только на уровне 
базовых учебных действий – то есть, 
элементарных и необходимых единиц учебной деятельности, формирование к
оторых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с у
мственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 
реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. Среди них мы 
выделим коммуникативные учебные действия, которые обеспечивают 
способность вступать в коммуникацию с окружающими людьми, т.е. связаны с 
коммуникативной компетентностью, под которой подразумевают умение 
пользоваться всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием, 
говорением, письмом [10]. 

Сразу уточним, что мы будем говорить о формировании у слабослышащих 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями лишь коммуникативных 
навыков, а не коммуникативной компетентности, которая предполагает 
владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование 
адекватных умений в новых социальных структурах. Коммуникативные 
способности, даже на уровне навыков, являются важнейшим условием 
социализации ребенка. И в отношении обучающихся, имеющих нарушение 
слуха, задача формирования коммуникативных навыков осложнена тем, что 
полностью не раскрыто содержание понятия коммуникативной компетентности 
лиц с нарушенным слухом, не определены критерии и показатели ее 
сформированности, что затрудняет работу педагогов в этом направлении [2, с. 
168]. Ведь многие лица с нарушением слуха используют для общения жестовый 
язык, но можно ли считать это коммуникативной компетентностью? Само 
использование жестов для детей с нарушенным слухом имеет большое 
значение. По утверждению Б.Д. Корсунской, одним из способов формирования 
коммуникативных навыков слабослышащих детей выступают жесты, на основе 
которых в дальнейшем возникает потребность в общении [2, с. 170], 
потребность в речи. Но при этом педагоги, работающие со слабослышащими 
детьми с интеллектуальной недостаточностью, наблюдают, что у данной 
категории детей слова и выражения не имеют достаточной опоры в образах 
восприятия и представлений, не актуализируют эти образы [1, с. 172], т.е. дети 
говорят выученные слова, не понимания их значения, произнося лишь как 
набор заученных звуков. 

Поэтому возникающий вопрос: у человека с нарушением слуха, 
способного общаться с окружающими, используя, в большей степени жесты, 
мимику, и, в меньшей степени, слова – сформированы коммуникативные 



компетенции или нет, стоит достаточно остро. Чтобы ответить на этот вопрос 
необходимо вспомнить, что коммуникативная компетентность – понятие 
комплексное, включающее в себя совокупность коммуникативных знаний, 
умений и навыков; конгломерат знаний, языковых и неязыковых умений и 
навыков общения, ситуативную адаптивность и свободное владение 
средствами коммуникации и т.д. [2, с.169]. 

Исходя из такого понимания смысла понятия «коммуникативная 
компетентность» рождается важнейшая в обучении и развитии детей с 
нарушением слуха задача – формирование разных видов речевой деятельности: 
говорения, слушания (зрительного и слухо-зрительного), чтения, письма и 
дактилирования. При всем различии указанных видов речевой деятельности 
процесс овладения языком в его основной функции – общении – предполагает 
единое формирование этих видов. Нельзя считать, что человек владеет языком, 
если он понимает речь окружающих, но не говорит сам или, наоборот, может 
сказать в определенной ситуации нужные слова, но не воспринимает речи 
окружающих. Точно так же нельзя говорить о полноценном владении языком, 
если человек владеет устной речью, но не умеет писать и читать. В то же время 
рассмотрение процессов чтения, письма, говорения и т.д. как самостоятельных 
видов речевой деятельности показывает, что неговорящих детей необходимо 
специально учить каждому из них [4, с. 119]. Это обучение осуществляется в 
ГБОУ школе-интернате №117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара не только на уроках 
чтения, письма, литературы и т.д., но и на специальных коррекционно-
развивающих индивидуальных и групповых занятиях с сурдопедагогом, 
дефектологом и педагогом-психологом. 

Но успешное формирование коммуникативной компетентности 
невозможно в условиях речевой, социальной и коммуникативной депривации 
[2, с. 170].  

Важным средством, влияющим на эффективное формирование 
коммуникативных навыков, является максимально возможное вовлечение 
обучающихся с нарушением слуха в процесс общения с нормально слышащими 
и развивающимися сверстниками. В условиях специализированной школы-
интерната это возможно во время занятий в кружках и секциях 
дополнительного образования, а во время учебного процесса зачастую 
происходит внутренняя интеграция, когда слабослышащие дети, имеющие 
нарушение интеллекта, и не имеющие сложной структуры дефекта, обучаются 
в одном классе. Безусловно, что такая модель обучения увеличивает нагрузку 
на учителя (фактически в одном классе он работает по двум вариантам 
программ - 2.2 и 2.3), но как показывает практика, при таком обучении 
школьник, имеющий комплексное нарушение развития, достигает более 
высоких показателей в освоении рекомендованной ему программы обучения, 
нежели при организации образовательного процесса в классе, где все ребята 
осваивают программный материал варианта 2.3. 

Но важно помнить, что простое наличие речевого окружения не способно 
решить задачу формирования коммуникативных навыков. У умственно 
отсталых детей речь может сопровождать деятельность. Она фиксирует 
результат деятельности – в большинстве случаев неудачу и эмоциональное 
отношение к ней, но не выполняет подлинно фиксирующей функции: в речи 
детей не отражается ни цель, ни способы, которым пользуется ребенок для 



достижения цели [1, с. 173]. Поэтому и необходима специальная 
целенаправленная работа, которая прежде всего будет заключаться в создании 
специальных условий, требующих взаимодействия с окружающими, когда 
школьники с нарушением слуха, как говорил Л.С. Выготский, усваивают язык 
прежде всего «для других» и тем самым «для себя» [4, с. 118].  

Таким образом, как условия формирования коммуникативных навыков 
слабослышащих детей младшего школьного возраста мы выделяем: 
обеспечение на уроках максимальной активности учащихся (речевой и 
познавательной); побуждение их к самостоятельным высказываниям; 
установление связей между усваиваемым языковым материалом и различными 
видами деятельности; впечатлениями, получаемыми от окружающей жизни; 
отбор материала, актуального, интересного и доступного для учащихся. Одним 
из важнейших условий коммуникативной направленности обучения устной 
речи служит широкое использование ситуации как исходного момента для 
введения нового материала и как обстановки, в которой развертывается 
общение [9].  

Поэтому в коррекционно-развивающей работе со слабослышащими 
обучающими, имеющими нарушение интеллекта, максимально используются 
сюжетно-ролевые игры. Воображаемая ситуация, создаваемая в игре, помогает 
ребенку с нарушениями слуха преодолевать эмоциональные барьеры, 
поскольку в мнимой ситуации ребенку легче принять на себя роль другого, 
отдалить от себя источник неприятных эмоциональных переживаний, то есть в 
какой-то степени защитить свою еще недостаточно сформированную личность 
[5; 80]. 

Безусловно, специалисты, работающие с детьми, которых мы относим к 
первой группе по сочетанным нарушениям развития, понимают, что в полной 
мере сформировать коммуникативные навыки у слабослышащих обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями к их окончанию начальной школы 
невозможно. Но необходимо работать над тем, чтобы ребенок имел 
возможность в максимально доступной для него степени понимать 
окружающую его ситуацию и адекватно на нее реагировать. 
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Каждый ребенок в России, независимо от наличия у него инвалидности 
и особенностей развития, имеет право на образование. Это право – гарантия 
общедоступности и бесплатности образования – заключено в 43 статье 
Конституции, в федеральных законах и международных договорах.  

Понятия, ограниченные возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 
инвалидность не равнозначны. ОВЗ – педагогическое понятие и его определяет 
психолого-медико-педагогическая комиссия, а «инвалидность» — 
медицинский термин и ее устанавливают врачи на медико-социальной 
экспертизе.  Таким образом, у ребёнка может быть инвалидность без статуса 
ОВЗ. 

https://www.defectologiya.pro/zhurnal/obshhie_voprosyi_obucheniya_i_vospitaniya_detej_s_kompleksnyimi_defektami_razvitiya/
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/obshhie_voprosyi_obucheniya_i_vospitaniya_detej_s_kompleksnyimi_defektami_razvitiya/
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/zpr_i_umstvennaya_otstalost_otlichitelnyie_chertyi_i_statistika/
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/zpr_i_umstvennaya_otstalost_otlichitelnyie_chertyi_i_statistika/
https://scienceproblems.ru/kommunikativnye-umenija-mladshih-shkolnikov-s-narusheniem-sluha.html
https://scienceproblems.ru/kommunikativnye-umenija-mladshih-shkolnikov-s-narusheniem-sluha.html
https://infourok.ru/


Дети с ОВЗ могут обучаться в любой школе, в которую родители 
пожелают их отправить.  

Некоторые семьи предпочитают отдавать детей с ОВЗ не в специальные 
школы, а в общеобразовательные по разным причинам. Их может привлекать 
доступность получения образования, потому что школа располагается рядом с 
домом. Или успешная социальная интеграция ребенка. Родители считают, что 
дети с особыми потребностями адаптируются к жизни в общеобразовательных 
школах лучше, чем в специализированных учреждениях и приобретают 
больший социальный опыт.  

Таким образом, родители делают выбор в пользу инклюзивного 
образования. Инклюзивное образование - это организация процесса обучения, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими 
сверстниками без ограниченных возможностей здоровья в одних и тех же 
общеобразовательных школах.   

В данном случае задача системы образования состоит в создании условий, 
благоприятных для профилактики или преодоления «вторичных» дефектов, для 
реализации потенциала личностного, интеллектуального, эмоционального, 
коммуникативного и физического развития детей. 

Исходя из этого появляется необходимость в особой организации 
воспитательно-образовательной работы, содержание, формы и методы, которой 
должны быть адекватны возможностям ребенка с ОВЗ, а также создания особых 
образовательных условий. Одним из таких условий является наличие 
специалиста сопровождения, который мог бы организовать образовательную 
среду таким образом, чтобы ребенок был максимально успешен и при этом мог 
вписаться в коллектив школы. Таким специалистом и является тьютор. 

Тьютор это – специалист, осуществляющий непосредственное 
сопровождение ребенка с ОВЗ в течение учебного дня, на фронтальных и 
индивидуальных занятиях, во время перемены, выполнения тех или иных 
режимных моментов. Должность «Тьютор»: включена в профессиональный 
стандарт «Специалист в области воспитания», который утвержден Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.01.2023г «Об утверждении профессионального стандарта в области 
воспитания». Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 03.03.2023г №72520 и 
вступил в силу с 1 сентября 2023 года. В профстандарте отражены трудовые 
функции тьютора, а также его трудовые действия. Продолжительность 
рабочего времени тьютора составляет 36 часов в неделю. Нормы отработки 
рабочего времени регулируется локальными актами образовательной 
организации. Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской 
Федерации" и приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии" специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе необходимости 
тьюторского сопровождения и периода предоставления данных услуг 
определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии.  

В случае отсутствия в заключении психолого-медико-педагогической 
комиссии таких рекомендаций психолого-медико-педагогическим 



консилиумом образовательной организации может быть принято решение о 
предоставлении услуг по тьюторскому сопровождению, а также периода 
предоставления услуг тьютора: 

• на период адаптации обучающегося в образовательной организации; 
• на какой-либо промежуток времени (учебную четверть, полугодие, 

учебный год); 
• на постоянной основе. 

Цель работы тьютора заключается в организации условий для успешного 
включения ребенка с особенностями развития в среду школы. При этом 
деятельность по сопровождению ребенка не должна нарушать 
образовательного и коммуникативного пространства той группы детей, в 
которой он находится. 

Тьютор – является посредником между ребенком с особенностями 
развития, учителем, другими детьми, родителями и специалистами различного 
профиля. Чтобы условия в школе были комфортными и мотивировали ребенка 
с ОВЗ на развитие, в основу работы тьютора должны быть положены такие 
понятия как: 

• вера в ребенка; 
• искренний интерес к личности; 
• принятие его особенностей; 
• доброжелательность; 
• терпение; 
• последовательность. 

Достижение цели тьюторского сопровождения достигается 
последовательным решением следующих задач: 

• Создание условий для успешного обучения ребенка. 
• Создание условий для успешной социализации ребенка. 
• Максимальное раскрытие потенциала его личности. 

Перечисленные задачи достигаются следующими средствами: 
• Организация и адаптация жизненного пространства (рабочее место 

и других мест, где бывает ребенок в школе). 
• Понимание зон ближайшего развития ученика с ОВЗ, опора на его 

внутренние скрытые ресурсы, дозирование нагрузки, адаптация учебного 
материала и адаптация учебных пособий.  

Для индивидуализации образовательного процесса тьютор проводит 
индивидуальные консультирования родителей. Консультирование может 
быть направлено на: 

• Просвещение родителей по вопросам организации обучения и 
воспитания ребенка. Тьютор рекомендует психологическую, педагогическую, 
дефектологическую, медицинскую, методическую литературу раскрывающую 
разные стороны проблемы детей с ОВЗ. А также 

• Решение проблем по организации обучения и воспитания ребенка. 
Регулярные индивидуальные консультации тьютора включают 
информирование родителей о трудностях, которые испытывает ребенок при 
освоении тех или иных предметов, о состоянии его внимания, о его поведении 
и характере общения с учителем и одноклассниками; о методах помощи 



ребенку во время уроков; о формах организации деятельности и общения 
ребенка в условиях семьи. 

Так же тьютор проводит индивидуальные консультирования педагогов. 
Информирует педагогов, работающих с ребенком, о психофизиологических, 
физических или неврологических особенностях. 
Консультирует учителей по преодолению выявленных трудностей во время 
уроков.  

Для формирования гармоничных отношений с социумом школы тьютор 
выстраивает работу по основным направлениям тьютор-подопечный, тьютор-
учитель, тьютор и другие дети, тьютор и родители. 
С подопечным тьютор: 

• Формирует доверительные и эмоционально насыщенные отношения, в 
начале работы становится проводником, организующей и 
гармонизирующей силой. 

• Следит за эмоциональным и физическим состоянием ребенка, помогает 
разрешить конфликтные ситуации, помогает в режимных моментах. 

• Координирует общую деятельность ученика, дозирует учебную нагрузку. 
С учителем тьютор обсуждает: 

• Цели и задачи своей работы. 
• Возможные трудности. 
• Каким образом наиболее эффективно выстроить взаимодействие в 

тройке: ребенок-учитель-тьютор. 
С другими детьми тьютор: 

• Следит за тем, что происходит в детском коллективе – о чем дети говорят, 
во что играют. 

• Объясняет детям, как общаться с их одноклассником. 
Родителям подопечного тьютор: 

• Рассказывает о том, как прошел день, что удалось, какие были трудности.  
• Отвечает на их вопросы. 
В работе тьютора с ребенком важно учитывать следующие принципы:  

• Партнерство, дружеская позиция. «Ты учишься, а я помогаю тебе.  
Когда есть трудность– давай преодолевать ее вместе – это приведет к успеху». 

• Целеустремленность. Ребенок, благодаря тьютору должен 
понимать, к какой цели он идет. Например, решить 5 примеров – это цель. 
Смело отвечать на вопросы учителя – это цель. Цели могут быть очень 
маленькими, но, главное, достижимыми «здесь и сейчас». 

• Маленькая победа – большая радость. Для ребенка с особенностями 
развития очень важно чувствовать себя успешным. 

• Поощрение должно быть ценно ребенку. Смысл этого принципа в 
данном случае в том, чтобы ребенку были понятны поощрения, похвала. 
Тьютору потребуется найти для ребенка именно то поощрение, которое будет 
для него самым ярким и социально приемлемым. Тьютор и сам должен 
радоваться хорошему, сопереживать неудачам так, чтобы ребенку были 
понятны эмоции его помощника. 
 

Литература: 



1. Приказ Минтруда России от 30.01.2023 N 53н"Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист в области 
воспитания"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2023 N 72520). С. 
64-75. 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 
Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования. 

3. Рыбалкина, Л.В. Тьюторство в открытом образовании / Л.В. Рыбалкина – 
Томск: Юбилейный сборник, 2005. – 150 с. 

4. 55. Саюк, Д.Б. Индивидуализация образования в современной школе / Д.Б. 
Саюк – Санкт-Петербург: Концепт, 2017. – 60 с. 

5. Суханова, Е.А. Тьюторское сопровождение формирования 
образовательного заказа. Открытое образование и региональное развитие. / 
Е.А. Суханова – Томск: Томский ЦНТИ, 2004. – 154 с. 

6. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребёнка с 
особенностями в развитии. Из опыта работы.М.: ЦППРиК «Тверской», 2010. 
88 с. 

7. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребенка с 
особенностями развития. Из опыта работы /под ред. М.Л. Семенович. М.: 
ЦППРиК «Тверской», 2010. 88 с. 

8. Концепция Специального Федерального государственного 
образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья / Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. 
Гончарова. М.: Просвещение, 2013. 42 с. 

9. Кузьмина Е.В. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях, реализующих 
инклюзивную практику: методические рекомендации. М., 2013. 
(Инклюзивное образование). 

10. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ: методические рекомендации для 
тьюторов, педагогов, специалистов образовательных учреждений / сост. 
С.В. Алещенко. Томск, 2013. 43 с. 

11. Тьютор в современной школе: сопровождение особого ребёнка: 
методические рекомендации для начинающих тьюторов / А.В. Мамаева, 
О.Л. Беляева, С.В. Шандыбо и др.; отв. ред. И.П. Цвелюх, С.В. Шандыбо, 
Е.А. Черенёва; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 
2015. – 214 с.  

12. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в образовательных учреждениях, 
реализующих инклюзивную практику /Методические рекомендации/ под 
ред. Кузьминой Е.В.-Москва, 2012, -57с. 

 
 

 
Полякова Т.Е. 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат г. Коврова для глухих, слабослышащих 

и позднооглохших детей» 
 



РАЗВИТИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ПО ЗАКРЫТОЙ КАРТИНЕ 
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Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, развития 

его интеллекта, мышления является речь. Речь – это вид человеческой 
деятельности, процесс реализации мышления на основе использования 
средств языка (слов, словосочетаний, предложений и пр.). Речь выполняет 
функции общения и сообщения, самовыражения и воздействия на других 
людей. Для обучающихся хорошо развитая речь является средством 
успешного обучения в школе.  

Начальный курс русского языка в школе для детей с нарушением слуха 
предусматривает всестороннее развитие речи глухих и слабослышащих 
обучающихся. Необходимо выявить педагогические условия и средства 
воздействия на процесс формирования речевых умений и навыков учеников, 
определить, как нужно организовать обучение, чтобы научить их 
полноценному общению. Умение полноценно общаться – главная цель 
развития речи, обучающихся с нарушениями слуха. 



У глухих и слабослышащих детей нарушен слух – важнейший компонент 
психофизиологического механизма восприятия и воспроизведения речи, из-за 
чего у них самостоятельно, без специального обучения не формируется 
словесная речь. Обучение детей с нарушениями слуха языку в условиях 
действия коммуникативной системы – это обучение речевой деятельности, 
речевым действиям, ее составляющим.  

Обучение языку глухих и слабослышащих детей начинается с развития 
диалогической, или разговорной, речи - как наиболее им доступной и 
естественной для организации непосредственного словесного общения учителя 
с классом и детей между собой. [3]  

Осуществляя процесс обучения в единстве с формированием словесной 
речи, дидактика школы для детей с нарушением слуха разработала 
специальную систему использования различных видов речи на всех этапах 
образования глухих и слабослышащих обучающихся в коммуникативно-
деятельностной системе. [5] 

Развитие речи в начальных классах ведется по трем направлениям: над 
словом (лексический уровень), над словосочетанием (синтаксический уровень) 
и над связной речью (уровень текста). Кроме того, в понятие «развитие речи» 
входит и работа над произношением. Три названных направления развиваются 
параллельно, хотя и находятся в подчинительных отношениях между собой. 

Обучение разговорной речи детей с нарушениями слуха осуществляется на 
всех уроках по всем учебным предметам и во внеклассное время. Программа 
предусматривает научить школьников пяти видам речевой коммуникации: 

1) понимать обращения и выполнять приказания, выражать просьбу, 
желание, побуждение; 

2) обращаться к товарищам (или другим лицам) по заданию учителя 
или воспитателя, а также по собственному побуждению; 

3) отвечать на вопросы и задавать их; 
4) сообщать о выполненной и предстоящей работе; 
5) участвовать в диалоге. 

Виды работ по развитию разговорной речи определяются требованиями 
соответствующего раздела программы. Так, на основании первой, второй и 
четвертой групп требований в практику обучения глухих вошли такие виды 
работ, как обучение составлению поручений и отчета о их выполнении. 
Соответственно пятой группе требований применяются различные варианты 
бесед, игры, упражнения в развертывании диалогов и т.д. И наконец, в 
соответствии с третьей группой требований (отвечать на вопросы и задавать их) 
в школе глухих широко используется работа по закрытой картинке или серии 
закрытых картинок. 

Цель этой работы: научить детей задавать вопросы и с их помощью 
выяснить содержание картинки, которую они не видят. В такой ситуации все 
вопросы обучающихся носят ярко выраженный мотивированный характер, так 
как они действительно хотят узнать о том, что изображено на картинке. 

Работа по закрытой картине начинается в 1 классе и продолжается не 
только в начальных, но и в средних классах. Усложнение происходит по трем 
направлениям: 

•по содержанию картинок; 
•по содержанию и форме вопросов к ним; 



•по степени самостоятельности обучающихся. 
В 1-ом классе содержание картинок очень простое. На них изображен один 

персонаж и обязательно действующий. Во 2-ом и последующих классах можно 
взять картинку с изображением нескольких персонажей и объектов, а затем – с 
несколькими планами. Непременным условием эффективности данного вида 
работы является логика вопросов, обучающихся и ответов учителя. Содержание 
картинки должно раскрываться от общего к частному. 

Во 2-ом классе ученики выясняют содержание картинки, записывают 
ответы, делают рисунки, а затем описывают картинку, не сравнивая рисунки с 
оригиналом. Описание составляется на основе словесных ответов учителя на 
вопросы и выполненных рисунков, что очень трудно для детей, но необходимо. 
При выполнении такого вида работы школьникам с нарушениями слуха 
становится очевидной роль каждого слова: они рисуют и описывают в рассказе 
только то, что назвал учитель. Важно помнить, что нельзя торопиться отвечать 
первому же спросившему ученику, так как главное здесь – научить задавать 
вопросы. Постепенно учитель приучает детей самих определять 
последовательность вопросов, исправляет ошибки в логике вопросов. 

Развитие самостоятельности школьников проявляется и в том, что работу 
по закрытой картинке ведет «маленький учитель». Дети задают вопросы 
«маленькому учителю», а он им отвечает. Учитель помогает ему организовать 
диалог с классом. Работа по закрытой картинке может проводиться и парами. 
Ведущему каждой пары дается картинка. Он отвечает на вопросы своего 
партнера по ее содержанию. На основании его ответов товарищ делает рисунок 
по картине. В этом случае речевая активность обучающихся значительно 
возрастает, так как они все участвуют в диалоге. 

В работе по закрытой картинке можно выделить 4 этапа. 
1 этап - беседа по выяснению содержания закрытой картинки или серии 

картинок. В этой беседе педагог учит детей задавать вопросы и отвечать на них. 
Заканчивается этот этап чтением всех ответов или рассказом одного из 
учеников, что нарисовано на картинке (остальные следят за правильностью 
рассказа с опорой на записи ответов). 

2 этап – зарисовка детьми содержания закрытой картинки по 
представлению с опорой на справочный материал, записанный на доске 
учителем или детьми у себя на листочках. Во время зарисовок возникают 
диалоги между учителем и учениками, в процессе которых дети задают вопросы 
уточняющего характера. Учитель помогает в формулировке вопросов, отвечает 
на них. На этом этапе успешно используется такой вид работы, как работа с 
конструктивной картиной. Ребята воссоздают картину с помощью заранее 
приготовленных учителем элементов. Работу можно осложнить, приготовив 
элементы картины правильные и с ошибками. 

3 этап – анализ рисунков детей и сравнение их между собой или с 
картинкой. 

Для этого выбираются два рисунка (верный и неверный) и прикрепляются 
на доску рядом с картинкой. Картинка в этом случае открывается сразу. 
Учитель организует беседу по анализу рисунков. Другой вариант такой работы 
– сравнение двух рисунков без опоры на картинку, только по записям ответов 
на вопросы. Картинка в этом случае открывается в конце урока, и каждый из 
обучающихся сопоставляет с ней свой рисунок самостоятельно. Этот вариант 



значительно сложнее, так как ученики вынуждены еще глубже вникать в 
содержание ответов, и особенно полезен в более старших классах. 

4 этап – устное или письменное описание картинки. Проводится такая 
работа с целью развития связной речи обучающихся. 

Работа по серии закрытых картинок строится аналогично, но вначале 
учитель дает установку на понимание содержания серии в целом. В процессе 
беседы о содержании каждой картинки школьники ведут краткие записи 
ответов, располагая их группами по числу картинок. В основе работы с серией 
закрытых картинок лежит не простое знакомство с содержанием каждой из них, 
а понимание развития действий. Поэтому важно, чтобы дети выделили главное 
в содержании каждой картинки. Это предполагает синтез, обобщение по 
полученным ответам основного содержания и выражение его в заголовке. 
Совокупность заголовков составит план, который поможет ученикам 
представить начало, ход и завершение событий, изображенных на серии 
закрытых картинок. По такому плану и ответам на вопросы к каждой картинке 
ученики смогут составить рассказ до показа оригинала. 

Таким образом, в процессе работы по закрытой картинке глухие и 
слабослышащие дети учатся в строгой логической последовательности задавать 
вопросы о ее содержании, по словесным ответам учителя отображать картинку 
в рисунках, сравнивать рисунки с картинкой. Эта работа проводится с целью 
интенсификации разговорной речи, логического мышления и творческого 
воображения обучающихся с нарушением слуха. 

Картина дает толчок детской мысли, эмоционально воздействует на детей, 
а учитель помогает им выразить свои мысли и чувства в виде высказываний, 
умело используя «указку» и пополняя их словарный запас. [3] 
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В процессе изучения драматического произведения слабослышащие 

школьники сталкиваются со значительными трудностями, такими как: 
незначительный читательский опыт при изучении пьес, сложность в понимании 
композиции произведения; непонимание структуры диалогической речи и др. 
Недостаточная театральная практика приводит к фактическому отсутствию 
интереса к драматическим произведениям.  

Данная тема мало изучена и практически не имеет отражения в 
специальной методической литературе. Существует множество научных 
трудов по изучению драматического произведения, по драматизации и 
режиссерской работе при постановке литературных произведений. Но, к 
сожалению, практически нет рекомендаций по данному направлению работы 
применительно к слабослышащим детям.  

Для   детей с нарушенным слухом восприятие и осмысление текста 
драматических произведений связанны со значительными трудностями. 
Незначительный опыт чтения, изучения пьес и недостаточная театральная 
практика, приводит к фактическому отсутствию у слабослышащих детей 
интереса к драматическим произведениям. 

Наибольшие сложности возникают при осмыслении слабослышащими 
характера литературного героя. Для глухих школьников характерны 
формализм, однообразие, «полярность» оценок персонажей, что 
свидетельствует не только о речевом недоразвитии учащихся, но и о том, что 
они не умеют анализировать характеры действующих лиц, плохо знают 



внутренний мир человека и недостаточно владеют морально-психологической 
лексикой.  

Слабослышащие дети с увлечением смотрят цирковые или балетные 
представления и редко посещают драматический театр, поэтому имеют слабое 
представление о сценической условности, роли мизансцен, светового и 
музыкального оформления спектакля. Кроме того, они не умеют правильно 
воспринимать и оценивать игру актеров. Отсутствие или чрезвычайная 
скудость знаний, учащихся о театре, законах сцены и специфических способов 
раскрытия драматических характеров, а также недостаточное развитие 
воображения еще более осложняет работу с текстом драмы [9, с.15-20]. 

Театрализация, как метод обучения слабослышащих старшеклассников, 
реализует 3 важных задачи в развитие школьника.  

В первую очередь, - это развитие познавательной сферы учащихся. 
Усвоение учебного материала по литературе проходит в непринужденной 

обстановке с многократным повторением и разбором произведений. 
Во-вторых,- театрализация способствует эстетическому воспитанию 

слабослышащих школьников. 
И, в-третьих, - развитие личности школьника. Театр способствует 

эмоциональному пробуждению и развитию личностных качеств 
слабослышащих учащихся, помогает понять чувственный мир человека. 
Театрализация в школе для слабослышащих детей открывает двери не только в 
мир искусства и литературы, но и в мир осознания, понимания происходящего 
вокруг них и с ними самими [8, с.40-42]. 

Для успешной реализации коррекционной направленности был разработан 
алгоритм занятий в театральном кружке. Система данных занятий имеет 8 
этапов:  

1 этап – вводный. В него входит рассказ об истории возникновения театра 
и заочная экскурсия по театру с помощью использования технических средств, 
карт и наглядного материала. В ходе проведения заочной экскурсии мы 
познакомили учеников с театральной терминологией. 

На 2 этапе учащиеся вместе с педагогом читали отрывок, выбранный для 
постановки с использованием комментированного чтения и словарная работа.  

На 3 этапе проводится анализ выбранного отрывка произведения, который 
способствует ученикам понять смысл и задумку автора в выбранном отрывке. 
Анализ проводился по плану. В данном плане вопросы, направленные на 
знание, понимание текста, и носят аналитический характер.     

 На 4 этапе начинается работа над постановкой отрывка из драматического 
произведения. На данном этапе предлагается просмотреть отрывки 
видеозаписи театральной постановки, так как слабослышащие учащиеся очень 
редко или вовсе не посещали драматический театр.  

На 5 этапе, вводим систему упражнений, которые способствуют не только 
подготовке учащихся к театральным действиям на сцене, но и помогают 
слабослышащим школьникам раскрыть образ героев, понять их характер и 
внутренний мир. 

Представляем 5 групп упражнений: 
Разминка. Каждое из последующих занятий начинается с разминки. В 

разминку входят все упражнения из первой группы. Данная группа упражнений 
направлена на подготовку речевого аппарата к речи, и начинается с 



самомассажа. Самомассаж способствует снятию мышечных зажимов и 
усталости.  

После того, как проведен массаж начинаются упражнение на носовое 
дыхание. Такие упражнения обеспечивают полное дыхание, что не дает 
вредной для голоса перенагрузки и способствует активизации 
нервномышечных тканей, принимающих участие в процессе 
голосообразования. 

Затем идет тренировка мышц неба и глотки, упражнения для губ и языка. 
Так же на 5 этапе начинаются речевые упражнения, цель которых - 

развитие сценической речи слабослышащих учащихся. Речевые упражнения 
идут по принципу от простого к сложному, так предлагаются упражнения на 
материале звуков, слогов и слов. Далее даются упражнения на материале фраз 
и предложений из текста. Учащиеся читали текст по ролям, следя за своим 
произношением. 

Речевые упражнения идут совместно с речеслуховыми упражнениями. 
Цель данной группы упражнений - это не только самоконтроль над собственной 
речью, но и формирование умения использовать свой голос, как инструмент 
передачи чувств. 

Эти упражнения направлены на тренировку умений учеников 
использовать силу голоса и темп для выделения логического ударения в тексте 
и передачу эмоционального состояния говорящего персонажа.  

На 6 этапе вводятся упражнения на развитие сценического движения и 
мимические упражнения. Эта группа упражнений направлена на развитие 
пластики тела. 

Тренировка мимики начинается с игры "Крокодил". Игра способствует 
раскрепощению учащихся, и в дальнейшем слабослышащие дети осознают свое 
тело, как инструмент передачи чувств и эмоций своего персонажа.  

На этом же этапе идет непосредственная работа над театральным 
представлением. 

7 этап - генеральная репетиция, в ходе которой обсуждаются и 
исправляются возникающие недочеты. 

Так же на этом этапе учащиеся ведут работу над декорациями. Обсуждают 
место действия и исходя из этого расставляют бутафорию на сцене. Так же 
ведется работа над мизансценой, т.е. обсуждение где они будут находиться и 
как они будут перемещаться по сцене во время спектакля.  

8 этап - само театральное представление. После окончания спектакля 
проводится обсуждение получившихся и не получившихся моментов.  

Проведенная система занятий свидетельствует, что к концу обучения 
заметно повысились остаточные знания по изученному литературному 
материалу. Самым значительным успехом обучения является углубление 
качества восприятия произведения в единстве всех его компонентов.  

Заметно изменился показатель развития связной речи старшеклассников. 
Ученики могут самостоятельно построить распространенное предложение, 
используя большее количество прилагательных.  

Данная система занятий позволяют констатировать, что в старших 
классах школ для детей с нарушенным слухом в процессе реализации 
инновационной педагогической системы театрализованных занятий выводит 
слабослышащих школьников на более высокую степень литературного 



развития и позволяет говорить о качественных изменениях в уровне развития 
связной речи. 
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В Российской Федерации отмечается тенденция роста детской 
инвалидности. Расширение сферы личностного развития детей младшего 
школьного возраста с нарушением слуха определяется возможностью 
вовлечения детей в творческую деятельность, позволяет эффективно решать 
проблемы укрепления здоровья, дает возможность каждому ребенку открывать 
для себя мир декоративно-прикладного искусства. 

У слабослышащих детей недостаточно развита речь. Они отличаются 
неустойчивостью внимания, отставанием в развитии процессов запоминания, 
сложностями в восприятии изображений, отставании в развитии сложных видов 
осязания, испытывают трудности в овладении словесной речью. 
Художественная деятельность как средство развития социальной адаптации 
широко используется в школах 1 и 2 вида. Благодаря развитию воображения 
окружающий мир в сознании глухого ребенка отражается шире, многообразнее, 
умственный кругозор его значительно расширяется [4, с.153]. 

Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с 
развитием речи и мышлением ребенка [3, с. 23], [7, с. 145]. Исходя из этого, 

во время работы с глиной у ребенка развивается тонкая моторика рук, сила 
и подвижность пальцев. С развитием мелкой моторики тесно связано развитие 
речи.  Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на 
развитие активной речи ребенка. 

Проведенные М. М. Кольцовой, Л. Ф. Фоминой исследования и 
наблюдения о формировании словесной речи ребенка начинается, когда 
движения пальцев рук достигают точности, при этом развитие пальцевой 
моторики подготавливает почву для последующего формирования речи.  
Степень развития движений пальцев совпадает со степенью развития речи у 
детей. Дети, которым удается повторить изолированные движения пальцами, 
хорошо говорят. И, наоборот, у плохо говорящих детей пальцы либо напряжены 



и сгибаются все вместе, либо напротив – вялые, ватные и не делают отдельных 
движений [5, с. 11], [8, с. 100].  

Таким образом, пока движение пальцев не станут свободными, добиться 
свободной речи у детей не удается [5, с. 20]. 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в 
выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног [10, с. 
30], [1, с. 5].  Исходя из этого определения, можно сделать вывод о том, что 
нарушения моторики может создать трудности во владении письменной речью. 
Поэтому важно создать условия для накопления ребенком двигательного и 
практического опыта, развитию навыков ручной умелости. 

 Таким образом, зная особенности развития мелкой моторики руки можно 
подбирать правильные методы при работе с глиной. Также выявлять 
целесообразность данных занятий, переходя от простого к сложному. 

Работа с пластическими материалами для ребенка с нарушенной 
манипулятивной деятельностью предъявляет свои сложности. Тем не менее, 
она весьма полезна и с точки зрения активной деятельности кистей рук, 
пространственной ориентации и возможный вид трудовой деятельности в 
дальнейшем [6, с. 23], [2, с. 23]. 

На занятиях по глиняной игрушке я работаю по Адаптированной 
дополнительной общеразвивающей программе «Волшебная глина». Она 
предназначена для обучающихся начального школьного возраста с нарушением 
слуха с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья, которые в доступной форме познакомятся 
с приемами лепки глиняной игрушки. При работе с глиной используются два 
способа лепки: конструктивный, т. е. изготавливая отдельные детали и скрепляя 
их в одно целое, и пластический, лепя их из целого куска глины, раскатывают, 
заглаживают, увлажняют детали, работают со стеками, соединяют 
малодетальные фигуры, расписывают готовые работы. На занятиях мы 
стремимся к тому, чтобы ребенок освоил оба приема лепки. Если у ребенка есть 
проблемы с планированием и контролем, то на занятиях необходим переход от 
совместной к самостоятельной работе, от развернутой помощи к постепенному 
ее сворачиванию. При этом виды помощи могут быть разными: наглядный 
показ и «проговаривание» этапов лепки (как перед началом занятий, так и в их 
процессе); предварительная запись или зарисовка этих этапов; эмоциональный 
комментарий: например, при соединении стенок домика: «Посмотри, какие 
щели? Подует холодный ветер - зайка замерзнет и заболеет» (следующий раз 
ребенок уже не забывает замазывать щели); работа по образцу. На некотором 
этапе ребенок уже может самостоятельно лепить изделия, но при лепке нового 
изделия ему требуется помощь педагога в планировании этого процесса. И не 
следует ругать юного мастера, что самостоятельно слепленное изделие мало 
похоже на то, которое предполагалось изготовить.   

Нередко приходится помогать другими способами, например, выполнять 
движение руками ребенка, постепенно ослабляя поддержку, пока ребенок не 
сможет воспроизводить движение сам. В подобных случаях полезно 
подкрепить движения ребенка подходящим словом или произносимым с 
должной интонацией.  



Случается, что у ребенка не сформировано правильное представление о 
схеме строения человеческого тела. Ему безразлично, куда прилепить руки, 
ноги, голову. Иногда он просто игнорирует существование некоторых частей 
тела, например, ног. Безусловно, для решения этих проблем нужны еще и 
другие занятия, в частности сенсорная стимуляция. Но, некоторые дети уже 
достаточно подготовлены, чтобы освоить схему тела во время лепки. 

 Если лепить людей с ребенком, у которого еще не сформированы 
пространственные представления, то начинать надо именно со схемы тела. 
Постепенно можно обращать внимание на пропорции, затем на позу. Освоение 
ребенком формы, размера, пропорций можно реализовывать при лепке самых 
разных изделий. 

 Работа над приданием изделию нужной формы тесно связана и с 
развитием моторики, так как для успеха этой работы необходимо понять и 
почувствовать, какие лучше использовать движения. Зачастую приходится 
сталкиваться с тем, что у ребенка не сформированы представления о 
размерности пространства.  Учу умению подобрать количество глины и 
размеры деталей игрушек. Предлагаю несложные приемы, что позволяет 
слепить оригинальную поделку. Дети принимают участие в конкурсных 
мероприятиях, получают призовые места. Это очень стимулирует их к 
большему старанию и трудолюбию. 

Лепка из глины дает тот же эффект, что и массаж рук.  
Педагог В. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарование 

детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 
нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Иными словами, 
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» [9, C. 76], [10, C. 
123].  Поэтому целью моей работы со слабослышащими детьми на занятиях по 
глиняной игрушке – скорректировать речевые нарушения при работе с глиной. 

Я считаю, что обучение лепки глиняной игрушки будет способствовать 
развитию мелкой моторики рук у детей с нарушением речи, если: движения 
выполняются всей кистью, ладонью, пальцами.  

 В конце реализации программы у детей улучшились точность, 
скоординированность в движении мелкой моторики рук, аккуратность. 
Анализируя детские работы, можно сделать вывод, что обучающиеся 
овладевают приемами лепки в соответствии с требованием программы. 
Отмечается позитивная динамика в развитии навыков лепки. Занятия по 
глиняной игрушке оказали позитивное влияние на коррекцию речи детей с 
нарушенным слухом.  

Литература: 
1. Безруких М. М. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 
изобразительному искусству/ М. М. Безруких. – М.: Просвещение, 2001. – 196 
с.: ил. 
2. Гуревич М. О. Психомоторика/ М. О., Озерецкий Н. И., –М.: 2007. – 87 с. 
3. Дубровская, Н. В. Тематические занятия по формированию изобразительных 
навыков у детей 2-7 лет. Природа. Вводные занятия/ Н. В. Дубровская. – СПБ. 
«Детство – пресс», 2006. – 112 с. : ил. 
4. Зыкова Т. С., Хотеева Э. Н. Социально-бытовая ориентировка в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях 1 и 2 вида: Пособие для 
учителя. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 200 с. – 5. Кольцова, 



М. М., Рузина М. С. Ребенок учится говорить: Пальчиковый игротренинг/ М. 
М. Кольцова, М. С. Рузина. – СПБ. 2004. – 132 с. 
6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и 
творчество/ Т. С. Комарова. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 144 с. : ил. 
7. Назарова Н. М. Специальная педагогика Серия: Высшее профессиональное 
образование издательство: Академия ИЦ, 2007 – 352 с. 
8. Озерецкий Н. И. Метод массовой оценки моторики у детей и подростков/ Н. 
И. Озерецкий , предисл. М. О. Гуревич. – М. ,  – 60 с.   
9. Стрельбова Е. А. Специальная дошкольная педагогика. Учебное пособие/ 
Стребелева Е. А., Венгер А. Л., Екжанова Е. А. – ИЦ «Академия», 2002. – 312 с. 
10. Фонарев, А. М. Развитие ориентированных реакций у детей. М., 2001. 
 

Федосеенко А.В. 
Казенное общеобразовательная школа- интернат для обучающихся с ОВЗ 

"Излучинская школа-интернат" 
 

ФОРМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

 
Аннотация: в статье отражены формы патриотического воспитания в 

школе-интернате для обучающихся с ОВЗ. 

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, патриотическое воспитание, 
формы патриотического воспитания, школа-интернат. 

Fedoseenko A.V.  
State-owned comprehensive boarding school for students with disabilities 

"Izvitinskaya boarding school" 
 

FORMS OF PATRIOTIC EDUCATION IN EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES AT A BOARDING SCHOOL 

 
 Abstract: the article reflects the forms of patriotic education in a boarding 

school for students with disabilities.  
Keywords: education, patriotism, patriotic education, forms of patriotic 

education, boarding school. 
 
Введение.  История России свидетельствует о том, что во все времена 

одним из основных факторов, обеспечивающих сплоченность народа, 
помогавших преодолеть ему преодолеть трудности и невзгоды, был 
патриотизм- любовь к Родине, своему народу, а также стремление своими 
действиями служить интересам Отечества.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая 
благодатная пора для воспитания чувства любви и уважения к Родине. 
Непростая задача стоит перед школой, чтобы вырастить поколение людей 
убеждённых, благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято называть 
коротким и ёмким словом «патриот». Актуальность патриотического 



воспитания на сегодняшний день заключается в том, что нужно найти для 
детей новые ориентиры для подражания, новые методы воздействия на 
сознание и чувства современных школьников. 

Теоретические и практические аспекты патриотического воспитания. 
Программа воспитания КОУ «Излучинской школы-интерната» основывается 
на единстве требований и соблюдении преемственности всеми участниками 
образовательного процесса на всех уровнях общего образования. Классные 
руководители работают в тесном сотрудничестве с воспитателями, рабочие 
программы воспитания классных руководителей и воспитателей 
перекликаются между собой и ставят общую цель: формирование 
патриотического сознания школьников через урочную и внеурочную 
деятельность. 

Именно в программе воспитания школы-интерната содержатся основные 
направления воспитательной работы, направленные на достижение 
современного российского национального воспитательного идеала — это 
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее родной страны. 

      Патриотическое воспитание школьников эффективно при следующих 
условиях:  

1) если найдены новые интересные формы и способы организации 
деятельности учащихся; (Например, одной из таких форм является 
театрализованная деятельность, когда дети проживают жизнь детей войны: едят 
блокадный хлеб, благодарят почтальона за подаренную картошку, радуются 
письму с фронта от отца и т.п.) 

 2) процесс воспитания организован целенаправленно, систематически, 
комплексно и интегрировано; (мероприятия взаимосвязаны, перетекают одно в 
другое, часто носят традиционных характер) 

3) воспитание носит личностно-ориентированный характер, направлено на 
реализацию индивидуальных запросов учащихся и их родителей (обязательный 
учет контингента обучающихся - возраст, нозологии, уровень развития и т.п.) 

     При соблюдении всех вышеуказанных условий можно говорить о 
достижение следующих результатов:  

- повышение уровня развития ребёнка, его учебной мотивации и активной 
жизненной позиции;  

- повышение его познавательного интереса к родному краю, к своей стране, 
чувства патриотизма и гордости за Родину;  

- обеспечение условий для самовыражения и развития творческого 
потенциала каждого ученика, повышения его общественного и личного статуса. 

Воспитание в школе реализуется через три взаимосвязанных блока: 
1) воспитание в процессе обучения;  
2) воспитание во внеурочной деятельности;  
3) воспитание во взаимодействии с социумом. 
1.Воспитание в процессе обучения. 
Воспитательные цели реализуются на каждом уроке, они входят в 

воспитательный компонент урока. Например,  



• развитие ценностного отношения к Родине и символам государства 
(гербу, гимну, флагу РФ) как одно из главных условий формирования 
патриотизма и воспитания настоящего гражданина России, усвоению им 
нравственных норм и правил; 

• развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 
Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 
внимании со стороны человека; 

• развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 
но увлекательного учебного труда; 

• развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

• развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 
на мир; 

• развитие ценностного отношения к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества и т.д. Конечно, особенно явно 
воспитательные цели прослеживаются на уроках истории, литературы, ОБЖ, 
географии. 

     С 1 сентября 2022 года в соответствии с приказом ОУ № 243/п от 
01.07.2022 г.  во исполнение Федерального закона «Об образовании» и письма 
Минпросвещения России от 15.04.2022 г. №СК-295-06 в КОУ «Излучинская 
школа-интернат», как и во всех школах России, введена новая традиция – в 
начале каждой учебной недели, перед первым уроком, происходит поднятие 
Государственного флага РФ и исполнение Государственного гимна РФ. Право 
поднятия Государственного флага РФ предоставляется обучающимся как 
поощрение за успехи в учебе, спорте, творчестве и т.п. 

     Также в новом учебном году в соответствии с приказом ОУ № 271/п от 
29.08.2022 г во исполнение Федерального закона «Об образовании» и писем 
Минпросвещения России № 03-871 и 03-1190 организованы еженедельные 
внеурочные информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном».  

     Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование 
у обучающихся ценностных установок, в числе которых – знание традиций 
родной страны, знакомство с великими учеными и композиторами, 
художниками и историческими личностями, изучение экономического и 
исторического развития страны. Темы занятий приурочены к государственным 
праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам 
со дня рождения известных людей. так ребята познакомились с личностью 
великого ученого Константина Эдуардовича Циолковского – основоположника 
современной космонавтики, узнали, что Россия является мировым лидером 
атомной отрасли, готовились ко Дню отца и Дню пожилого человека. 

2. Воспитание во внеурочной деятельности 



Педагоги учитывая все аспекты воспитания школьников, должны с первых 
дней учебы вовлекать детей в активную познавательную внеурочную, 
проектную и досуговую деятельность.  

Самые разнообразные мероприятия - спортивные, туристско-
краеведческие, поисковые, исторические помогают детям лучше узнать о своей 
стране, расширить мировоззрение, попробовать себя в разных качествах. 

 Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся 
в нашей школе проводится по трём системообразующим направлениям:  

1-е направление - патриотическое воспитание на опыте и традициях 
прошлых поколений и Вооруженных сил.  

 Данное направление включает в себя следующее:  
• мероприятия по увековечению памяти, павших в борьбе за независимость 

нашей Родины (Вахта Памяти; митинги посвящённых торжественным датам и 
другие патриотические мероприятия); 

 • проведение уроков Мужества, празднование памятных дат, организация 
викторин, конкурсов,  

• проведение смотр-конкурсов строя, праздничных мероприятий, 
посвященных знаменательным датам;  

2-е направление - военно-спортивные игры: 
 • проведение соревнований и товарищеских встреч. 
Военно-спортивные игры оказывают положительное влияние на 

укрепление школьного коллектива, способствуют развитию общественной 
активности детей, формируют качества, необходимые будущему воину, 
защитнику Родины 

 3-е направление – направлена на формирование здорового образа жизни 
и безопасной жизнедеятельности, расширения кругозора личности, 
формирование здравых ценностей и мировоззрения.  

3. Воспитание во взаимодействии с социумом. 
Без взаимодействия с социумом невозможно осуществить воспитание 

настоящего патриота и гражданина. Выезды в музеи (Музей русского быта, 
Сибирские увалы, музей воинской славы), посещение мемориалов памяти, 
сотрудничество с Патриотом, шефство прокуратуры вносят огромный вклад в 
воспитание наших ребят, в формирование их личности и мировоззрения.  

Заключение. Выводы. Воспитание процесс непрерывный, по большому 
счету, он нацелен на формирование у обучающихся полезных для общества 
привычек, традиций, вкусов, желаний. Но невозможно воспитать патриота и 
будущего защитника Отечества, просто посвятив несколько уроков и 
внеурочных мероприятий рассказам о подвигах прошлого и объяснениям, какое 
значение имеет в жизни человека его Родина. Патриотическое воспитание 
должно вестись постоянно, целенаправленно, с соблюдением преемственности 
всеми участниками образовательного процесса.  
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Семья как социальный институт воспитания занимает одно из важнейших 

мест в процессе формирования и развития личности любого ребёнка, в том 
числе и с нарушением слуха. Родители – это первые воспитатели и учителя, 
которым нужно знать и помнить, что ребёнок с нарушением слуха должен 
развиваться, так же, как и слышащие ровесники. Для этого им требуется 
определённый объём знаний, способствующих пониманию потребностей и 
возможностей неслышащих детей. Родители должны владеть практическими 
навыками, позволяющими методически правильно общаться с ребёнком и 
правильно его воспитывать. Именно поэтому важны и актуальны рекомендации 
родителям по созданию благоприятной реабилитационной и коррекционно-
обучающей среды в период пребывания ребёнка дома. 

Обнаружив, что ребёнок плохо слышит, следует: 
 обратиться к врачу-отоларингологу, врачу-сурдологу;  
 необходимо получить индивидуальную программу реабилитации 

(ИПР), включающую: 
- cлухопротезирование/кохлеарная имплантация (выбор слухового 

аппарата, необходимость имплантации); 
- психологическую поддержку семьи; 
- занятия с педагогом; 
- мониторинг состояния слуха; 
-предоставление родителям информации о новых методах диагностики, 

лечения и т.д.; 
-консультации других специалистов (невролога, педиатра, психолога, 

офтальмолога и т.д.); 
 обратиться за консультацией в психолого-медико-педагогическую 

комиссию, здесь порекомендуют дальнейший путь воспитания и обучения, 
подходящий именно для вашего ребёнка;         

 если ребёнок в силу возраста или иных причин, воспитывается 
дома, регулярная коррекционная помощь должна быть организована в 
сурдоцентре. 

Одним из главных условий развития ребёнка с нарушенным слухом 
является слухопротезирование. 

 Необходимо протезировать ребёнка современными слуховыми 
аппаратами на оба уха. С ними он будет познавать звуки окружающего мира. 

 Ребёнок должен носить слуховой аппарат в течение всего дня. Это 
помогает использовать самые малые остатки слуха.  

 Подбор и настройка слуховых аппаратов осуществляется в центрах 
слухопротезирования и сурдологических центрах. Правильно настроенный 
слуховой аппарат позволит вашему ребёнку ощутить мир звуков, научиться 



различать речь окружающих людей и даст возможность полноценного и 
гармоничного развития. 

 Ребёнку нужно сначала освоить аппарат и привыкнуть к нему, для 
этого: 

- говорите чётко и естественно, следите за скоростью вашей речи; 
- не обращайтесь к ребёнку издалека и из соседней комнаты, не старайтесь 

кричать, постарайтесь подойти к нему и встать так, чтобы он видел ваше лицо; 
- если ребёнок носит только один слуховой аппарат, обращайтесь к нему 

именно с этой стороны; 
- постарайтесь устранить посторонние помехи, когда разговариваете с 

ребёнком (убавьте громкость телевизора, закройте окно, если оно выходит на 
шумную улицу); 

- занятия с сурдопедагогом помогут ребёнку адаптироваться к слуховому 
аппарату. 

 Если ребёнок отказывается носить слуховые аппараты: 
- необходимо как можно быстрее определить и устранить причину 

(аппарат плохо настроен, неудачно изготовлен ушной вкладыш). 
Родители должны понимать, что наличие слуховых аппаратов (или КИ) 

недостаточно для полноценного развития. Обязательным условием является 
создание слухоречевой среды в семье, предполагающей постоянное речевое 
общение всех членов семьи с ребёнком. 

Чтобы общение с ребёнком было более продуктивным, родителям 
необходимо следовать рекомендациям по направлениям: 

• развитие речевой коммуникации: 
 приучить ребёнка смотреть в лицо, на губы говорящего с ним 

человека, чтобы он научился считывать информацию с них; 
 говорить внятно, в нормальном темпе, короткими фразами, чтобы 

ребёнок вас понимал; 
 развесить дома карточки с названиями окружающих предметов, 

фраз разговорного характера для расширения и закрепления словарного запаса; 
 усвоить дактилологию и в достаточной степени развить технику 

«говорения» пальцами, используя рекомендации сурдопедагога;  
 постоянно разговаривать с ребёнком, интересоваться, как прошёл 

день, что нового он узнал сегодня; 
 комментировать свои и его действия; 
 помогать ребёнку составлять фразы, задавать наводящие вопросы; 
 создавать ситуации, когда от ребёнка требуется что-то сказать: 
          - выполнение поручений и сообщение о выполненном действии, 
          - выражение просьб, желаний, 
          - обращение к другому человеку, 
          - ответы на вопросы; 
 использовать естественные ситуации для ведения диалога с 

ребёнком: 
    - во время прогулки, 
    - при просмотре кинофильма, 
    - в магазине,  
    - в гостях, 
    - при уборке квартиры, 



    - во время обсуждения какого – либо события, 
    - во время игры; 
• развитие связной речи 
Совместно с ребёнком: 
 описывать события дня; 
 составлять рассказы о знаменательных событиях; 
 писать письма и поздравительные открытки друзьям, 

родственникам; 
• развитие слухового восприятия: 
 необходимо дать возможность ребёнку слушать разные неречевые 

и речевые звуки, сравнивать их, запоминать, различать; 
 привлекать внимание ребёнка к звукам окружающего мира, самим 

проявлять живой интерес к ним, объяснять, что звучало, звенело, гремело, 
стучало, шуршало и т.д., как звучало и как называется;  

 учить ребёнка искать звуки;  
  важно постоянно разговаривать с ребёнком, не поворачиваться, 

пока он вас не позовёт по имени голосом; 
• развитие зрительного восприятия: 
 необходимо говорить естественно, слитно, не разбивая слова на 

отдельные фразы; 
 старайтесь не произносить лишних, мешающих слов; 
 не кивайте головой в такт словам, не смотрите при разговоре в 

сторону или вниз; 
 не улыбайтесь во время разговора, не закрывайте рот рукой; 
 в процессе разговора не ходите и не поворачивайтесь в стороны; 
• развитие эмоционального интеллекта 
 учить расслабляться: физически спокойный ребёнок может лучше 

понять, что ему говорят другие; важно, чтобы родители знали, как его 
успокоить; необходимо выбрать место в доме, где можно спокойно проводить 
время с ребёнком; 

 учить замечать хорошее: создайте «вечерний ритуал», говорите с 
ребёнком о том, что хорошего произошло за день; в общении с маленькими 
детьми используйте язык жестов, подражание; сядьте вместе, расскажите, как 
хорошо вы провели день, чем младше ребёнок, тем больше преувеличивайте 
мимику. 

Методические рекомендации хотелось бы дополнить простыми, но 
важными советами: 

 будьте внимательными к ребёнку, к его потребностям, старайтесь 
понимать, чего он хочет;  

 добивайтесь, чтобы ребёнок понял, что от него хотите вы; 
 воспитывайте такие качества, как доброжелательность, готовность 

помочь другим людям, внимательность к окружающим; 
 приучайте ребёнка к режиму дня;  
 планируйте проведение совместного времени с детьми; 
 привлекайте в процесс развития и воспитания ребёнка всех, кто о 

нём заботится — братьев, сестёр, бабушек, дедушек; 



 ребёнок с нарушенным слухом должен жить вместе со слышащими 
и иметь равные отношения с ними, видеть, как общаются и взаимодействуют 
окружающие его люди. 

Родители, которые начнут развивать ребёнка, как только заметят у него 
проблемы со слухом, значительно уменьшат отличие его в общем развитии от 
слышащих ровесников. Семье необходимо ежедневно, ежечасно, ежеминутно 
следовать методическим рекомендациям и усвоить педагогическую грамоту, 
которая во многом определяет качество и успех обучения, а по существу судьбу 
ребёнка. 
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Формирование речевого слуха и формирование фонетически внятной, 

членораздельной, выразительной устной речи тесно связаны между собой, 
осуществляются непрерывно.   

Формирование речевого слуха: 
1. Работа по ФРС на индивидуальных занятиях заключается в 

обучении учащихся на слух устной речи со звукоусиливающей аппаратурой и 
без нее. Она является составной частью по формированию речевого слуха, 
охватывающей весь учебно-воспитательный процесс в школе. 

2. Речевой материал условно разбит на разделы: 
- речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к 

организации учебной деятельности; 
- речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных 

предметов; 
- тексты. 
Требования к умениям учащихся к концу 1класса: 
Учащиеся к концу 1 класса должны уметь: 
1. воспринимать на слух речевой материал: 
а) без аппарата на расстоянии не менее 1-2 м (учащиеся с 1 степенью 

тугоухости),0,4-0,5 м (учащиеся со 2 степенью тугоухости),6-10 см (учащиеся с 
3 степенью тугоухости); 

б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 2-4 
м (учащиеся с 1 степенью тугоухости),1,25-3 м (учащиеся со 2 степенью 
тугоухости),0,7-2 м (учащиеся с 3 степенью тугоухости); 

2. воспринимать на слух с инд. аппаратом тексты (из 5-10 
предложений), содержание которых близко опыту детей; 

3. на более близком расстоянии - тексты описательного характера. 
Индивидуальный слуховой аппарат или кохлеарный имплант: 
Ребенок должен носить СА или КИ постоянно, чтобы иметь возможность 

все время слышать звуки и речь. Это является важнейшим условием для 
развития понимания речи окружающих людей и собственной речи. 

Слухопротезирование на оба уха (бинауральное) обеспечивает лучшее 
восприятие речи при реверберации, общении с группой собеседников; лучшую 
локализацию звуков; суммацию энергии двух ИСА (усиление уменьшается на 
6-10 дБ); меньшую утомляемость при слушании; исключает эффект «тени 
головы». 

Примерная тематика речевого материала, изучаемые в 1 классе 2 
отделения: 

«Учебные вещи», «Игрушки», «В столовой», «Цветковые растения», 
«Растения леса (деревья)», «В спальне», «Одежда», «Школьная кухня», 
«Растения леса (грибы. ягоды)», «Орехи», «Кто как передвигается», «Выходной 
день», «Зимние каникулы», «Мамин праздник», «Сад и огород», «Аптека», 
«Школьный  медпункт», «Женские профессии», «В большом городе», 
«Праздник Победы», «Летние каникулы», «Комнатные растения», «Части тела 
и лица», «Школа», «Класс», «Дружные ребята», «Осень», «Как звери готовятся 
к зиме», «Семья», «Наш класс», «Забота о птицах», «Елка», «Зимняя природа», 
«Зимние забавы», «Отважный поступок», «Весна», «Весенние каникулы», 
«Весной», «День рождения», «Забота о птицах», «Зимние развлечения», «В 



столовой, продукты питания», «Спальная комната», «Обувь», «Учебные вещи», 
«На школьной кухне», «Новый год», «Зима», «Семья», «Скоро лето». 

Альбом (оформление): 

 
Альбом (система работы дома): 
1. Познакомить со значением слова 
2. Научить соотнести услышанное слово с написанным словом, 

предметом (игрушкой, картинкой, действием) 
3. Вводить в активный словарь (добиваться от ребенка 

приближенного произнесения слова) 
4. Ежедневно отрабатывать весь речевой материал 
Формирование произношения: 
1. Часть звуков может усваиваться учащимися по подражанию: 
а,о,у,и,э,йа(я).йо(е),йэ(е),йу(ю),м,н,п,т. 
2. Звуки ы,в,ф,к,х,л,з,ж,г,ч требуют более длительной тренировки. 
3. Усвоение звуков с,ш,р,б,д,ц требуют специальных индивидуальных 

занятий. 
Речевое дыхание: 
1. Произносить слитно на одном выдохе ряда слогов, слов, 

словосочетаний, фраз от 4-6 до 7-8 слогов: 
2. Папапапа…-папапапапапапапа 
3. Дайте тетрадь 
4. Можно войти в класс? 
Голос: 
1. Изменять высоту и силу голоса в связи с повествовательной и 

вопросительной интонацией 
2. Я учусь в первом классе. 
3. Сколько тебе лет? 
Слово: 
1. Произносить слитно с соблюдением звукового состава (точно или 

приближенно) 
2. Соблюдать правила орфоэпии: 
Голова(галава) 
Что, чтобы (што, штобы) 
Кого, чего (каво, чево) 
Здравствуйте (зраствуйте). 
Фраза: 
1. Произносить слова и фразы в темпе, близком к естественному; 
2. Уметь говорить быстро и медленно; 
3. Воспроизводить повествовательную и вопросительную интонацию. 

Сюжетные картинки, рисунки, 
фотографии                     
 

Текст, слова, вопросы, 
напечатанные или 
написанные печатными 
буквами  
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образовательной организации. В центре внимания находятся существующие 
подходы к выстраиванию взаимодействия, основные этапы, типы и формы 
взаимодействия 
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Для успешного решения задач воспитания, обучения и развития 
воспитанников с нарушениями слуха важно обеспечить единство в работе 
педагогического коллектива, включающего учителя-дефектолога, 
воспитателей, музык. руководителя, педагога по изо деятельности. Эти 
специалисты осуществляют разностороннее воспитание детей с нарушениями 
слуха, в тесном взаимодействии практически определяют эффект 
коррекционного воздействия. 

Основные направления совместной работы сурдопедагога и 
воспитателей. 

1.Совместное психолого-педагогическое изучение детей. 
Целью первичного обследования является изучение особенностей 

речевого, физического и моторного развития детей, сформированности разных 
видов детской деятельности, особенностей личностного развития. Каждый из 
членов педагогического коллектива принимает участие в обследовании 
ребёнка. Дефектолог координирует деятельность специалистов, согласует с 
ними формы и методы проведения различных разделов психолого-
педагогического изучения ребенка. 

2. Совместное планирование работы. 
Взаимодействие в работе дефектолога и воспитателей особенно тесно 

проявляется в анализе обучающих программ и осуществлении перспективного 
и ежедневного планирования. На этом этапе специалисты определяют основные 
задачи коррекционного обучения, воспитания и развития детей, учитывая их 
возрастные и индивидуальные особенности, и намечают конкретные задачи 
работы по различным разделам программы. Это даёт основания выявить связи 
между разделами, определить общую тематику занятий, вариативность форм, 
приёмов и методов работы. Облегчает усвоение детьми с нарушениями слуха 
материала в разных видах деятельности, и обеспечивает связь словесных 
методов с наглядными и практическими. Совместно с дефектологом 
подбирается методический и дидактический материал; игры и упражнения, 
направленные на развитие зрительного и слухового восприятия, речевого 
развития, внимания, памяти, мыслительных операций, воображения. 

3. Важным аспектом работы воспитателей и сурдопедагога является 
создание слухоречевой среды – это предполагает постоянное пребывание 
ребенка в среде говорящих людей, независимо от состояния его собственной 
речи и возможностей понимания речи окружающих. Важно формировать у 
детей потребность в речевом общении, побуждение всех проявлений речи 
ребенка, а также постоянно побуждать детей к активному применению речи. 
Сурдопедагог и воспитатели обсуждают единые требования к использованию 
разных форм речи, осуществляют контроль за устной речью детей. (В 
подготовительных и первых классах педагог должен скорее поощрять всякую 
попытку к звукопроизношению, чем исправлять то, что получается при этом). 
Это требует хорошего знания воспитателями словаря детей, состояния их 
произносительных навыков. Весь речевой материал фиксируется на табличках, 
должен быть отобран и быть в поле внимания, как воспитателей, так и учителя-
дефектолога, так как он подлежит специальной отработке. Весь материал на 
табличках должен прочитывать воспитатель. Воспитатель должен говорить 



голосом нормальной громкости, четко и внятно. Новые слова проговаривать 
медленнее. Лицо говорящего должно быть освещено и находиться на уровне 
глаз ребенка. Фразы должны быть лаконичны и знакомы. Речь воспитателя 
должна быть эмоционально окрашена. Дефектолог рекомендует воспитателям 
формы контроля за произношением, дает консультацию по подбору речевого 
материала, который будет использоваться в быту, в свободных играх, при 
организации режимных моментов и занятий. В каждой группе необходимо 
вести тетрадь (журнал) взаимосвязи специалистов и воспитателей, в которой 
записываются задания для каждого ребенка и учитываются результаты 
проделанной работы. 

Очень важно всем педагогам класса совместно подобрать речевой 
материал, который будет использоваться в быту, в свободных играх, при 
организации занятий. Это в основном слова и фразы разговорно-обиходного 
характера: приветствия, извинения, благодарность и др. В зависимости от 
возраста детей и состояния их речи определяется речевой материал, который 
употребляется в течение квартала в разных видах деятельности. Например, это 
слова: «привет», «пока», «спасибо», «хочешь?» «не плачь», «не толкай», 
«помоги», «надень», «сними», «здравствуйте», «до свидания», «извините», 
«соскучился», «обиделся...». Постоянное использование этих слов во 
взаимодействии взрослых и детей может способствовать включению их в 
словарь детей. 

Сурдопедагог и воспитатели осуществляют работу с родителями, которую 
надо вести систематически и целенаправленно. Педагоги сообща должны 
создать у родителей настрой на совместную работу по воспитанию и обучению 
детей. Прежде всего необходимо узнать состав семьи, взаимоотношения в 
семье, отношение к ребенку, желание родителей участвовать в воспитательной 
и образовательной работе. Важно выяснить наличие в семье лиц с нарушениями 
слуха, способы общения с ребенком, представления взрослых о возможностях 
ребенка и его дальнейшем развитии. Необходимо установить, как соотносится 
режим ребенка дома с режимом школы, дать родителям необходимые 
рекомендации. 

Используются различные формы работы с родителями: родительские 
собрания, круглые столы, консультации, открытые занятия, выставки детских 
работ, праздники, уголки для родителей и т. д. В их организации принимают 
участие и учитель-дефектолог, и воспитатели. Они совместно обсуждают план 
работы с родителями, намечают участие каждого педагога в разных 
мероприятиях. Целесообразно планировать проведение родительских 
собраний, на которых сурдопедагог познакомит с основными направлениями 
коррекционно-образовательной работы с детьми данной группы, а воспитатели 
сообщат о содержании воспитательной работы. Все педагоги определяют 
общий уровень требований к ребенку, который должен быть в семье. Совместно 
сурдопедагог и воспитатели оформляют уголки для родителей, в которых 
представлены материалы по воспитанию и обучению детей, интересные статьи 
на актуальные темы из журналов и газет, новинки литературы по специальной 
педагогике. 
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ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ СУРДОПЕДАГОГА 

 
                  

          Аннотация: в статье повествуется о роли наставника в становлении 
молодого поколения в профессиональной деятельности. Описывается 
организация наставничества в специальной школе-интернате для детей с 
нарушениями слуха. Предъявлен личный опыт работы с молодым специалистом 
(учителем-дефектологом). В результате сделан вывод о ключевой роли 
наставника во взаимодействии с молодым поколением. 

Ключевые слова: наставник, наставничество, молодой специалист, дети с 
нарушениями слуха, сурдопедагогика, дефектология, образование, 
учитель-дефектолог, обучение, развитие, воспитание. 
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           Abstract:  The article describes the role of a mentor in the upbringing of the 
younger generation in professional activities. The organization of mentoring in a 
special boarding school for children with hearing impairments is also examined in the 
paper. Furthermore, the author presents personal experience of working with a young 



specialist, a teacher-defectologist. As a result, the key role of the mentor in interaction 
with the younger generation is emphasized in the conclusion. 
Keywords: mentor, mentoring, young specialist, children with hearing impairments, 
deaf pedagogy, defectology, education, speech pathologist teacher, training, 
development, upbringing. 
 

Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач 
образовательной политики. Современной школе нужен профессионально-
компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, психологически и 
технологически готовый к реализации гуманистических ценностей на практике, 
к осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение 
специальностью представляет собой достаточно длительный процесс, 
предполагающий становление профессиональных компетенций и 
формирование профессионально значимых качеств.  

Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную 
педагогическую практику. Проблема становится особенно актуальной в связи с 
переходом на ФГОС, так как возрастают требования к повышению 
профессиональной компетентности каждого специалиста. Рабочая программа 
наставничества «учитель-учитель» разработана на базе ГБОУ школы – 
интерната №117 им.Т.С.Зыковой  г.о. Самара  в соответствии с распоряжением 
Министерства образования Российской Федерации от 25.12.2019 года № Р-145 
«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным среднего и 
профессионального образования, в целях организации национальных 
проектов». Начинающему учителю необходима профессиональная помощь в 
овладении педагогическим мастерством, в освоении функциональных 
обязанностей учителя, воспитателя, классного руководителя. Необходимо 
создавать ситуацию успешности работы молодого учителя, способствовать 
развитию его личности на основе диагностической информации о динамике 
роста его профессионализма, способствовать формированию индивидуального 
стиля его деятельности.  

Данная программа актуальна для нашей организации, так как с августа 
2021 года в методическом объединении учителей - дефектологов начал работать 
молодой специалист, выпускница «Самарского государственного социально-
педагогического университета» по направлению подготовки Специальное 
(дефектологическое) образование (направленность образовательной 
программы «Дошкольная дефектология»). Обучение по данному направлению 
включало изучение основных направлений, в зависимости от типа нарушений 
у детей с ОВЗ, таких как: это логопедия, логопедия, сурдопедагогика, 
тифлопедагогика, олигофренопедагогика, ортопедагогика.  



Вхождения молодого специалиста в профессию очень важный период для 
его профессионального развития. От того, как пройдет этот период зависит, 
состоится ли молодой педагог как профессионал, останется ли он в системе 
образования или найдет себя в другой сфере деятельности.  

Совместно с молодым специалистом, наставником были определены 
основные задачи работы: 

˗ помощь в адаптации в новых условиях трудовой деятельности; 
˗ определение уровня профессиональной подготовки; 
˗ выявление затруднения в педагогической практике и оказание 

методической помощь; 
˗ создание условий для развития профессиональных навыков молодого 
˗ специалиста,  
˗ обучение и воспитание, психологии общения со школьниками и их 
˗ родителями; 
˗ развитие потребность к самообразованию и профессиональному 
˗ самосовершенствованию; 
На первоначальном этапе вхождения в профессию у всех начинающих 

педагогов возникают те или иные трудности. Проблема заключается в 
недостатке практического опыта молодого специалиста, недостаточного 
количества знаний по данной специальности. Обучение в «Самарском 
государственном социально-педагогическом университете» по направлению 
«Сурдопедагогика» проходило всего два семестра, с обязательной 
производственной практикой по получению первичных профессиональных 
навыков, длительностью один месяц. Теоретические знания, полученные в 
университете по направлению «Сурдопедагогика», после анкетирования 
молодого специалиста, нуждались в дополнительных уточнениях и 
практических советах.  

Для осуществления профессиональной деятельности сурдопедагог должен 
знать: анатомо-физиологические основы нарушений слуха, методы их 
профилактики; аудиологические основы реабилитационной работы и 
слухопротезирования;  методы психолого-педагогического изучения детей с 
нарушениями слуха;  методики общеразвивающей и коррекционной работы с 
детьми, имеющими различную степень снижения слуха, а также 
комбинированные нарушения; приемы консультирования родителей детей с 
нарушениями слуха; современные достижения в области отечественной и 
зарубежной сурдопедагогики. 

Вся работа в рамках наставничества, работа с молодым специалистом, 
была разделена на три этапа: 

1 этап диагностический 
На этом этапе был сформирован индивидуальный план развития 

компетенций молодого специалиста, включающий анализ имеющихся 



профессиональных трудностей и способы их преодоления, направления 
профессионального развития педагогического работника. 

Молодой специалист был ознакомлен: с основополагающими 
документами учреждения: уставом учреждения; АООП школы; с целями и 
задачами годового плана, направлениями текущей деятельности школы. 
Совместно с наставником изучались должностные инструкции учителя - 
дефектолога; документация учителя - дефектолога. Молодой специалист 
получил рекомендации по комплектации кабинета наглядными 
дидактическими и методическими пособиями, ознакомился со 
специализированными компьютерными программами. 

2 этап -   коррекционно-развивающий 
На этом этапе молодой специалист был ознакомлен: с методикой 

построения и организацией учебного процесса в специальной школе для детей 
с нарушениями слуха; со специальными методиками формирования речи, 
развития слухового восприятия, обучения произношению; научился создавать 
рабочие программы и осуществлять календарно-тематическое планирование по 
учебному предмету; составлять технологическую карту урока; разрабатывать 
учебно-диагностические материалы. Дополнительные знания в области 
достижений медицинских наук (аудиологии, сурдологии и др.), технических 
достижений (сурдотехника) полученные на семинарах и конференциях 
проводимых на базе ГБОУ школы- интерната №117, позволили молодому 
специалисту грамотно вести работу с родителями, правильно ориентировать их 
в современных методах слухопротезирования и обучения детей.   

3 этап - контрольно- оценочный, завершающий 
На этом этапе был проведен анализ результатов работы наставника и 

молодого специалиста. Произведена оценка динамики профессионального 
роста молодого специалиста за период с 2021 по 2023 год. 

С помощью анкетирования были выявлены трудности в работе молодого 
специалиста. По итогам результатов работы молодого специалиста был 
выявлен уровень профессиональной компетентности и готовность к 
выполнению своих функциональных обязанностей. Намечены перспективы 
дальнейшей работы с молодым специалистом. Промежуточные результаты 
молодого специалиста рассматривались на заседаниях М/О учителей –
дефектологов в конце каждого учебного года по результатам отчета наставника. 

Показателями и критериями оценки результативности наставничества 
стала успешная аттестация на 1 категорию молодого специалиста в 2023 году. 

Итогами совместной работы учителя-наставника и молодого специалиста-
сурдопедагога стали достижения наставляемого: 

˗ присвоение первой квалификационной категории учителя-дефектолога. 
˗ выступление на педагогических советах. 
˗ выступление на методическом объединении. 
˗ проведение открытых уроков на школьном и городском уровнях.  



˗ участие во II Всероссийской научно-практической конференции 
«Научные основы здоровьесбережения детей с особыми образовательными 
потребностями» ИКП РАО 

˗ участие в областном семинаре по теме: «Сопровождение 
профессионального самоопределения детей с ОВЗ через реализацию 
национального проекта «Образование». «Доброшкола» 

˗ прохождение курсов повышения квалификации по дополнительному 
профессиональному образованию «Институт слуха и речи» «Современные 
аспекты комплексного междисциплинарного сопровождения детей с 
нарушением слуха, в частности, после кохлеарной имплантации»  

Воспитанники школы-интерната активные участники в предметных 
олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях разного уровня. Учащиеся 
школы, под руководством молодого специалиста, стали лауреатами и 
победителями окружных, всероссийских и региональных конкурсов.  

Работа в рамках наставничества, проводимая с молодыми педагогами, в 
ГБОУ школе-интернате №117 им.Т.С.Зыковой г.о.Самара, способствует 
развитию познавательного интереса к профессии, активному освоению 
приёмов работы с детьми, позволяет развивать навыки самооценки, 
самоконтроля,     стимулирует       желание повышать       свое образование и 
профессиональную компетентность. 
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Аннотация: в данной статье приведены примы выбора профессии 
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Abstract: this article presents the principles of choosing a profession for 
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                                                                «Жить – значит работать. Труд есть жизнь человека». 



                                                                                                                                           Вольтер  
Выбор профессии человека с нарушением слуха – это не простая 

дилемма. Это как прыгнуть в ледяную воду. Каждый человек хочет 
реализоваться, как личность.  Если профессия не даёт удовлетворения, 
желания развиваться и стремиться к совершенствованию своего внутреннего 
мира, то, в таком случае, приходит непонимание жизни. Возникают вопросы: 
Почему? Кто виноват? Я не такой как все? Я не нужен никому? Может я глуп 
и действительно не полноценный? И множество других вопросов, на которые 
в момент «непонимания» нет ответов. Возникают у людей депрессивные 
настроения, угнетающие личность, унижающие в человеке его самость.  

Что же такое выбор профессии человека с нарушением слуха? 
Действительно – это один из сложнейших вопросов человека, особенно у 

которого есть проблемы со здоровьем. 
Но проанализировав, профессиональную успешность нескольких наших 

учеников, можно найти на некоторые вопросы и ответы. 
Предлагаю несколько бывших учеников нашей школы, окончивших её в 

2013 году. 
(Имена заменены буквами)  
Р. очень хорошо учился и все думали, что его в дальнейшем увидят в 

Казанском авиационном институте имени Туполева. Но произошло для всех 
неожиданное событие. Р. поступил на работу на один из ведущих заводов 
Казани. Что произошло? Он реально взглянул на себя и своё будущее. Р. – 
глухой человек (1 группа), словесная речь желает лучшего, но при этом 
инженерное мышление, любовь к технике с детства. Мало того, Р. понял, что и 
после института в инженеры его не возьмут, а шесть лет будут потеряны. 
Через полгода ему повысили рабочий разряд, так как смог решить проблему в 
чертежах, которую не могли разрешить некоторое время на предприятии. 

Р. успешен не только в профессии. Но и в личной жизни. 
Другой пример успешности одноклассницы Р. 
И.  училась хорошо, и с раннего детства любила рисовать. Закончила 

сначала художественную студию, художественную школу. Её мечта была 
стать художником. После десятого класса поступила в ФКПОУ 
«Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 
Министерства труда и социальной защиты РФ в городе Санкт-Петербург 
(Павловск). У неё была возможность в Казани учиться в Художественном 
училище, но выбрала С-Петербург. Во время учебы занималась карате. За год 
занятий в секции стала призером (2 место) на Кубке России по карате и (2 
место) на Чемпионате России по карате. 

Окончила Профессиональную школу фотографии. Участвовала в 
Международных и Всероссийских выставках. 

По окончание колледжа И. поступила в Российскую государственную 
специальную академию искусств в Москве. Во время обучения занималась 
мультипликацией, операторской деятельностью на ВТГ (Всероссийская 
телекомпания глухих). По окончание Академии получила специальность 
Дизайнер среды, но работу по специальности не нашла. Целый год работала в 
Макдональдсе. Для неё – это было шоком и снижением самооценки, 
практически депрессией. Она понимала, что у неё большой потенциал. Тогда 



И. решила развиваться дальше как дизайнер – продолжала учиться на 
различных курсах.  

В 2020 году поступила в магистратуру в МГХПА имени С. Строганова, 
которую окончила с красным дипломом, стала членом Союза Дизайнеров 
России.  Поступила в Академию и окончила на общих основаниях. Училась 
среди слышащих людей. Талант, упорство и желание реализоваться 
руководило девушкой.  Магистратура дала ей возможность понять, что она 
может очень многое. Её, в хорошем смысле, упрямство помогает в жизни.  

И. не опустила руки, когда не смогла сразу найти работу по 
специальности, и поступила на работу швеёй, тут пригодилась её профессия, 
которую получила ещё в школе. 

 Но желание реализоваться в любимой профессии давали И. силы, 
уверенность, самоуважение. Через несколько месяцев девушка прошла 
собеседование в крупную фирму в Москве на должность Графический 
дизайнер. Хочется ей пожелать удачи и самореализации в полной мере.  

Важно понимать, что таких ребят много среди сообщества людей с 
нарушением слуха. 

Многие ребята имеют не одну профессию, но не могут найти работу по 
различным причинам. 

Так А. успешно выступает на профессиональных конкурсах. Имеет 
профессиональную подготовку, как: стоматолог – ортопед, штукатур, 
визажист, кулинар. Работала, по субъективным причинам, не по 
специальности стоматолог – ортопед. Пришлось закончить кулинарные курсы. 
Но главное, что именно эта профессия стала для А. важной. Девушка создает 
кулинарные шедевры, которые пользуются большой популярностью. 
Занимается любимым делом – печет торты, пирожные, пан-кейки вкусные и 
оригинальные. Хочет развиваться в этом направлении.  

Если бы нашим детям давали знания по предпринимательской 
деятельности, то многие воспользовались бы этой возможностью. В наше 
время некоторые имеют статус самозанятый. И, таким образом, успешно 
реализуют свои умения, профессиональные навыки. Понимают свою 
востребованность. 

Так что, желание быть успешным во многом зависит от выбора 
профессии, самореализации в любимом деле. Умение трудиться, упорство, 
реальный взгляда на жизнь и свои возможности отличает наших выпускников.  
Для каждого человека удачно выбранная профессия определяет и его 
жизненный путь, придает уверенность и самоудовлетворенность, повышает 
его самооценку. Только нельзя «опускать руки». Если что-то пошло не так, то 
нужно понять в чем вы просчитались. Начать все сначала и идти только 
вперёд! 

 
 

РАЗДЕЛ 5.  
Практико-ориентированное направление работы с детьми имеющих 

нарушения слуха (технологические карты). 
 

Лобовко Е.Д. 
г.Екатеринбург, ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» 



 
КОНСТРУКТ УРОКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ 

РЕЧИ  

Класс: 2А 
Тема: Завтракаем, обедаем, ужинаем. Звуки В – Ф.  
Цель урока:  дифференцировать звуки В – Ф в слогах, словах, предложениях, 
тесте и развивать речевой слух на материале темы урока. 
Задачи: 
Образовательные:   
- дифференциация звуков В – Ф в слогах, словах, предложениях и тексте. 
- закрепление пройденного речевого материала на слух по теме «Школьные 
принадлежности»; 
- обобщение и систематизация пройденного речевого материала на слух по 
теме «Завтракаем, обедаем, ужинаем»; 
Развивающие: 
- развитие умения принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- развитие артикуляционной моторики и плавного речевого выдоха; 
- развитие интенсивности звучания, слитного произношения слов,  отработка 
орфоэпических норм в словах; 
- развитие умения отвечать на вопрос полным ответом; 
- развитие слухового внимания и восприятия; 
- развитие крупной моторики и умения выполнять инструкцию в ходе 
физкультминутки. 
Воспитательные: 
- воспитание у обучающегося интереса к предмету, создание благоприятной 
атмосферы для усвоения знаний; 
- формирование эмоциональной культуры и культуры общения с учителем. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 

1. Дифференцирует звуки В – 
Ф в речи и на слух. 
2. Соотносит услышанное 
слово с табличкой, картинкой.  
3. Правильно произносит 
названия школьных 
принадлежностей, продуктов 
питания. 
4. Составляет текст из 
предложений, отвечает на 
вопросы по тексту.  

1) Регулятивные УУД:   
- умеет принимать и сохранять 
учебную задачу;  
- вносит необходимые 
коррективы в действие на основе 
его оценки и учета характера 
сделанных ошибок. 
2) Познавательные УУД:  
- умеет проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве. 
3) Коммуникативные УУД:  

1. Демонстрирует 
интерес к теме урока, 
любознательность.. 
2. Выполняет  
самооценку, включая 
осознание своих 
возможностей в 
учении. 



5. Соблюдает правила 
орфоэпии, паузы, слитно 
произносит речевые единицы. 

- использует произносительные 
навыки для правильного 
оформления речевого 
высказывания; 
- выстраивает сообщения в 
устной форме. 

Оборудование:  веер или экран, зеркало, указка, интерактивный 
логопедический стол (программное обеспечение «Логомер» и «Интерактивная 
доска»), таблички с изображениями букв В и Ф, картинки с изображением 
школьных принадлежностей и продуктов питания, таблички-подписи к 
картинкам, распечатанный текст, распечатанные предложения, таблички с 
вопросами к тексту.  

Ход урока 
Этап урока Границы 

времени 
Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность 
учителя 

Деятельность учащегося 

I. Организационный 
момент 

2 минуты (Материал 
предъявляется за 
экраном на слух). 
- Здравствуй, 
Ярослав!  
- Какое сегодня 
число? 
- Как ты слышишь?  
- Сейчас ты будешь 
слушать и хорошо 
говорить.  

(Ученик внимательно слушает 
фразы и отвечает) 
 
- Здравствуйте. 
 
- Сегодня восемнадцатое мая.  
 
- Я слышу хорошо. 
 

II.Актуализация 
знаний 

10 минут - Будешь делать 
гимнастику. 
(учитель открывает 
на логопедическом 
столе 
артикуляционную 
гимнастику) 
-Я буду считать до 10. 
Услышал 10 – 
заканчивай.  
 
- Молодец! Сегодня 
будешь правильно 
дышать. 
- Вдох – носом, выдох 
– ртом.  
- Хорошо! 
 
(учитель открывает 
презентацию, на 
слайде гласные буквы 
АОУИ) 
- Говори звуки АОУИ.  
- Сейчас говори тихим 
голосом.  
- Говори громко! 

 
 (ученик перед зеркалом 
выполняет упражнения под 
счёт, после числа 10 
заканчивает своё упражнение) 
 
 
 
 
 
 
(ученик выполняет 
упражнение для развития 
речевого выдоха) 
 
 
 
 
 
 
 
- АОУИ 
- аоуи 
 
-  АОУИ 
- аоуи 



- Скажи нормальным 
голосом. 
 
(учитель показывает 
ученику 2 буквы: В, Ф. 
На слайде нарисованы 
колокольчики: глухой 
и звонкий) 
 
- Звук В какой? 
(учитель предлагает 
обратиться к 
тактильным 
ощущениям) 
- Правильно! Звук Ф 
какой? 
(учитель опирается 
на тактильные 
ощущения) 
- Хорошо. 
 
(учитель открывает 
слайд со слогами, 
словами и 
предложением со 
звуками В и Ф)  
- Будешь читать 
красиво. 
 
- Ярослав, читай 
слоги. 
- Прочитай слоги 
тихо.  
- Прочитай слоги 
громко. 
- Хорошо. Читай 
слова. 
 
 
- Хорошо. Читай 
предложения.  
 
 
- Молодец. Читай 
рассказ. 
(На слайде 
появляется рассказ, в 
котором пропущены 3 
слова. Эти слова 
записаны ниже) 
 
- Какое слово надо 
вставить? 
 
- Послушай: Вова.  
- Вода. 

 
 
 
 
 
- В, Ф. 
 
 
- Звонкий.  
(ученик рукой на шее ощущает 
вибрацию) 
 
 
- Глухой. 
(ученик опирается на 
тактильные ощущения) 
 
 
 
 (ученик читает слоги, затем 
слова, предложения, текст 
соблюдая правильную 
артикуляцию, правила 
орфоэпии) 
 
 
 
 
- ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВЭ. ФА, 
ФО, ФУ, ФЫ, ФЭ. 
- ва, во, ву, вы, вэ, фа, фо, фу, 
фы, фэ 
- ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВЭ. ФА, 
ФО, ФУ, ФЫ, ФЭ. 
- ВАТА, ВОДА, КОФЕ, 
ФУТБОЛ, СТОЛОВАЯ, 
ФРУКТЫ. 
 
- Вова будет пить воду в 
столовой. Федя играет в 
футбол. 
 
- Вова увидел Федю. Мальчики 
вместе пошли на завтрак в 
столовую. Вова будет пить 
воду. Федя взял кофе и 
фрукты. 
 
 
 
- Вода, кофе, фрукты. 
 
 
- Вова. 
- Вода. 
- Федя. 



- Федя. 
 
- Ты говорил хорошо.  

III.Физкультминутка 4 минуты - Ярослав встань. 
Пойдем к столу.  
- Разложи картинки на 
2 части.  
 
- Это что? 
- А это здесь?  
 
 
 
 
 
 
- Если услышишь 
продукты, то 
присядай. Если 
услышишь школьные 
принадлежности – 
прыгай. 
(учитель показывает 
движение ученику) 
-Ручка, клей, хлеб, 
ластик, вода, суп, 
яблоко, тетрадь, 
карандаш, молоко, 
книга, банан. 
- Хорошо. Садись. 

(ученик с учителем подходят к 
столу) 
(ученик раскладывает 
картинки на 2 части: 
школьные принадлежности и 
продукты питания) 
- Ручка, карандаш, ластик, 
тетрадь, книга, ножницы, клей. 
- Хлеб, вода, банан, чай, суп, 
яблоко, масло, каша, молоко, 
салат.  
 
 
(ученик выполняет 
инструкцию и проговаривает 
слова) 
 
 
 
 
 
-Ручка, клей, хлеб, ластик, 
вода, суп, яблоко, тетрадь, 
карандаш, молоко, книга, 
банан. 
(ученик садится на своё 
место) 

IV.  Обобщение и 
систематизация 
знаний (работа с 
текстом) 

8 минут (учитель кладёт 
перед учеником 
изображение по 
тексту) 
- Сейчас будем 
работать с текстом. 
Слушай. 
 

Завтрак 
Семья завтракает. 
Мама ест салат. 
Папа взял хлеб с 
маслом. Ярик любит 
кашу с молоком. 
Потом все будут 
пить чай. 
 
(учитель кладёт 
перед учеником 
предложения из 
текста в виде 
разрезанных 
табличек)  
 
 
 

(ученик рассматривает 
изображение) 
 
(ученик слушает текст) 
 
 
 
 
 
(ученик слушает 
предложения, находит их и 
кладёт по очереди, при этом 
читает каждое предложение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Слушай. Семья 
завтракает. 
- Мама ест салат. 
- Папа взял хлеб с 
маслом. 
- Ярик любит кашу с 
молоком. 
- Потом все будут 
пить чай. 
 
- Прочитай текст.  
- Как называется 
текст?  
 
- Что ест мама? 
- Что любит Ярик? 
- Что взял папа? 
- Молодец, 
правильно! 

 
- Семья завтракает. 
 
- Мама ест салат. 
- Папа взял хлеб с маслом. 
 
- Ярик любит кашу с молоком. 
 
- Потом все будут пить чай. 
 
(ученик читает текст 
целиком) 
- Завтрак. 
 
 
- Мама ест салат. 
- Ярик любит кашу с молоком. 
- Папа взял хлеб с маслом.  
 
 

V. Обобщение и 
систематизация 
знаний (игра с 
фразами) 

4 минуты (учитель открывает 
слайд  с игрой) 
- Возьми картинки с 
продуктами. 
 
 
 
- Слушай. На завтрак 
каша.  
- Положи кашу.  
- На обед суп.  
- На завтрак хлеб с 
маслом. 
- На ужин яблоко. 
- На обед чай. 
- На завтрак вода. 
- На ужин банан. 
 
- Правильно, Ярослав. 
Ты хорошо слушал. 

(ученику необходимо 
услышать фразу и верно 
положить картинку в 
определенное поле «Завтрак», 
«Обед» или «Ужин»,  при этом 
повторить фразу за 
учителем) 
 
- На завтрак каша.  
(ученик кладёт картинку каши 
в поле завтрак) 
- На обед суп.  
- На завтрак хлеб с маслом. 
- На ужин яблоко. 
- На обед чай. 
- На завтрак вода. 
- На ужин банан. 
 

VI. Итог урока. 
Саморефлексия.  

2 минуты (слайд с самооценкой) 
 
- Что мы делали 
сегодня? 
- Выбери, как ты 
слушал и говорил? 
- Ярослав, ты 
молодец. Хорошо 
слушал и говорил!  
- Какую наклейку ты 
возьмёшь? 
- До свидания, 
Ярослав. 

 
 
- Мы читали, говорили и 
слушали. 
- Я хорошо слушал и говорил. 
 
(ученик выбирает наклейку) 
- До свидания. 

 

  



Урумбаева Л.А. 
МБОУ  «С(К)ОШИ №12 Г. Челябинска» 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА С УЧЕТОМ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Класс: 3 класс 2 отделение (вариант 2  с учетом психофизических 
особенностей детей с задержкой психического развития) 
Тема: Звук [Ч]. «23 февраля – день защитников Отечества» 
Цель урока:  Автоматизация звука [Ч].  Развитие слухового восприятия 
устной речи. 
Задачи: 
- формировать мотивацию к обучению; 
- учить принимать учебную задачу; 
- учить оценивать правильность выполнения действия; 
- осуществлять синтез (как составление целого из частей), обобщение 
- формировать умение отвечать на вопросы; 
- закреплять навыки произношения звука [Ч] 
- знакомить с правилами орфоэпического произношения  
(произносить безударную о как а; непроизносимые согласные в словах не 
произносить произносить, удвоенные согласные произносить как одну); 
- формировать устную речь, доступную пониманию окружающих; 
- активизировать словарь. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные  Метапредметные Личностные 
1. Правильно произносить 
звук [Ч] в самостоятельной 
речи, 
2. Соблюдать в речи словесное 
ударение, произношение 
безударных, непроизносимых 
согласных, 
3. Воспринимать на слух 
речевой материал, 
4. Синтезировать и обобщать 
учебный материал, 
5. Вступать в устную 
коммуникацию, 
6. Различать, опознавать 
речевой материал, 
7.Активно пользоваться 
словарем. 

1) Регулятивные УУД:   
- выполнять задания, озвученные 
учителем, 
- использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности, 
-  принимать и выполнять учебную 
задачу,  
- обратиться к учителю при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о 
специальной помощи 
- оценивать свою деятельность на 
основе критериев успешности 
2) Познавательные УУД:  
группировать на основе 
существенных признаков, 
- находить закономерности, 
самостоятельно решать 
практическую задачу; 
- устанавливать причинно-
следственные связи; 

1. Проявлять 
интерес к учебной 
деятельности 
2. Анализировать 
свои действия и 
управлять ими 
 



- ориентироваться в 
информационном пространстве 
3) Коммуникативные УУД:  
оммуникативные: 
- слушать и понимать устную речь, 
- участвовать в диалоге, 
- отвечать на вопросы учителя, 
-  самостоятельно достраивать и 
восполнять недостающие 
компоненты предложения 

Оборудование: ПК, сенсорный дисплей, логопедический тренажёр 
«Дэльфа 142», сенсорный дисплей,  Lego education 9348.  Lego education 9335. 

Ход занятия: 
тапы урока Деятельность учителя деятельность обучающегося 

Организацион- 
ный момент 

Приветствие. 

-  Здравствуй! 

Осуществление контроля 
работы процессора. 

- Процессор  работает? 

-Ты меня  слышишь хорошо? 

 
-Как ты думаешь, что мы делать 
сначала? 

Ответ на приветствие и 
вопрос  

- Здравствуйте Людмила 
Анатольевна.  

 

- Работает.  

- Да, хорошо. 

 

- Я буду слушать 
тренировочные фразы. 

Тренировоч-ные 
фразы 

Предъявление  тренировочных 
фраз: 
- Какие города ты знаешь? 

- 23 февраля день защитников 
Отечества.  

Восприятие и воспроизведение  
тренировочных фраз: 
- Перечисляет: Челябинск , 
Златоуст, Миасс … . 
- 23 февраля день защитников 
Отечества.  

Мотивация к 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

Чтение загадки: 

Вижу в небе самолёт 
Как светящийся комочек, 
Управляет им пилот, 
По другому просто …(лётчик) 

Предъявление  человечка из LEGO 
набора  
Как ты думаешь? Кто это? 

Слушает, отгадывает: 
лётчик 



Слуховая 
дифференцировка 

Включение элемента игры. 

Что это? детали 
если в слове ты услышишь  звук 
[Ч] Что будешь делать? 

Предъявление речевого 
материала – человек, танкист, 
моряк, лётчик, Отчизна, 
Пограничник. 

 

Какой звук мы учимся 
произносить? 

Выбери профиль  звука [Ч]. 

Контроль положения органов 
артикуляционного аппарата. 

Восприятие речевого 
материала. 
 
 
Собирать детали. 
Слушает инструкцию. 
 
Слушает речевой материал –
человек, танкист, моряк, 
лётчик, 
Отчизна, пограничник 

Выполняет задание. 
 

выбирает профиль и 
произносит звук [Ч]. 

Работа с «Дельфа-
142» 

Формирование навыка 
правильного произношения звука 
[Ч], контроль положения 
органов артикуляционного 
аппарата ученицы. 

Произношение звука [Ч] кратко и 
на одном выдохе. 

Выполнение упражнений с  
использованием  
логопедического тренажера 
«Дельфа -142», произносит 
звук [Ч] кратко и на одном 
выдохе. 
 
- Я буду слушать,  говорить 
правильно звук. 

 

Чтение слогов 

 

Закрепление правильного 
произношения звука [Ч] в слогах 
со стечением согласных. 

Предъявление инструкции. 

Читай слоги,  

правильно произноси звук [Ч]. 

Ты хорошо произносила звук [Ч]. 

Контроль за произнесением звука 
[Ч], коррекция звука при 
дефектном произношении [Ч] 

читает слоги 

 

АЧ     ТЕЧ     ВОЧ    НИЧ 

ЧЕС   ЧИК    ЧКИ   ЧНИК 

 
 

 
 
Самоконтроль при 
произношении звука [Ч]. 

Чтение слов 

 

Закрепление правильного 
произношения звука [Ч] в словах. 

Прочитай слова,  подбери 
картинку, назови слова. 

 

Предъявление инструкции. 

- Прочитай слова, подбери к ним 
картинки. 

Ученица читает слова, 
подбирает картинку, 
называет слова:  

 

честь    часть      человек 
лётчик      Отчизна  
пограничник     военврач 
овчарка 

 

 



Контроль за произнесением звука 
[Ч], коррекция звука при 
дефектном произношении [Ч]. 

 
Как  ты думаешь, кто здесь 
лишний?  ( на слайде 4 картинки 

Пограничник, лётчик, учитель, 
военврач.) 

Правильно. Молодец! 

Самоконтроль при 
произношении звука [Ч]. 
 
 
 
называет картинки, убирает 
лишнее слово учитель 

Чтение 
предложений 

 

Закрепление правильного 
произношения звука [Ч] в словах. 

Предъявление инструкции. 

Запомни  
Отечество, отчизна — родная 
страна. 
НАША РОДИНА  - РОССИЯ. 

Мы сейчас что делали?  

А сейчас что будем составлять? 

Правильно. Молодец! 

Ученица читает слова на 
слайде  
 
 
Отечество, отчизна — родная 
страна. 
 
НАША РОДИНА  - РОССИЯ. 
 
 
Читали слова. 
 
Будем составлять 
словосочетания 

Подбор 
прилагательных 

Закрепление правильного 
произношения звука [Ч] в словах. 

Хочешь поиграть? 

Игра называется «Подбери к 
существительным однокоренные 
прилагательные»  

 честь – честный; 
пограничник - пограничный; 
Отечество – отечественный. 

Контроль за произнесением звука 
[Ч], коррекция звука при 
дефектном произношении [Ч].  

Мы сейчас что делали?  

А сейчас что будем составлять? 

Правильно.  
Молодец! 

Подбирает к  
существительным 
однокоренные прилагательные  

 
 
честь – честный; 
пограничник - пограничный; 
Отечество – отечественный. 

 
 
Самоконтроль при 
произношении звука [Ч]. 
 
 
Читали предложения. 
Я запомню. 

Будем составлять 
словосочетания 

составление 

 словосочета- 

ний 

Закрепление правильного 
произношения звука [Ч] в 
словосочетаниях. 

Предъявление инструкции; 

Составь словосочетание:   

Ученица составляет 
словосочетания: 

 

 



 

танковая 
родное  

могучая                                                                                                         
пограничный                                                                                               
военный  

 

Отечество 

 врач                                                                                                          
столб                                                                                                               
Родина                                                                                                                                                                                                        
часть 

                                                                                     

 

танковая     часть                                                                                                              
родное     Отечество                                                                                                                
могучая     Родина                                                                                                        
пограничный   столб                                                                                               
военный    врач 

 

Составление 
деформированного 
предложения 

 

 

Закрепление правильного 
произношения звука [Ч] в 
предложении Составь 
предложение   

 Предъявление инструкции. 

- Составь предложение из слов                                                                              
Защитники  
Отечества  

лётчики,  

пограничники,  

танкисты. 

Самоконтроль при 
произношении звука [Ч]. 
 

 

Составляет предложение из 
слов и читает 

 

Защитники Отечества лётчики, 
пограничники, танкисты. 

Подведение 
промежуточ- ных 
итогов 

Формирование навыка 
самоанализа. 

Что ты делала? 

Оценивает свою 
деятельность: 

 

- Я говорила правильно звук 
[Ч]. 

-Я читала слова.  
- Составляла предложения. 

РСВ 

беседа по теме 

диалог 

Предъявление инструкции; 

- Посмотри внимательно на 
картинки, ты догадалась, про что 
мы сегодня будем говорить? 

- Верно, 23 февраля - праздник 
День защитников Отечества. 

Слайд с картинкой 
«поздравление». 

Что будем делать дальше? 

- Да. 
Про праздник День 
защитников Отечества 
 

 

 

Рассматривает , читает 

 

Слушать.  Отвечать на 
вопросы. 

Чтение текста Предъявление инструкции; 
Чтение текста за экраном. 

Послушай, потом назови слова и 
фразы, которые услышишь. 

 

Слушает предложения, 
называет слова или фразы 



Чтение 
предложений 

Чтение текста за экраном. 
Предъявление инструкции за 
экраном; 

 

Послушай предложение, вставь  
нужный предлог. 

(на выбор учителя 1-2 
предложения) 

Ученице за экраном 
предъявляется предложения: 

 

Пограничники охраняют Родину 
...  границе.  

... небе охраняют страну лётчики.  

... море защищают Родину 
моряки. 

Отчизну ...  земле охраняют  
танкисты и пехотинцы. 

Пограничники охраняют Родину 
...  собаками. 

Слушает предложение, 
повторяет его, ставит 
нужные предлоги    ( в, на, с) 

 

Пограничники охраняют 
Родину ...  границе.  

... небе охраняют страну 
лётчики.  

... море защищают Родину 
моряки. 

Отчизну ...  земле охраняют  
танкисты и пехотинцы. 

Пограничники охраняют 
Родину ...  собаками. 

 

Различение 
предложений 

Работа с 
деформированным 
предложением 

Чтение предложения за экраном. 
Предъявление инструкции за 
экраном: 

-послушай предложение и 
повтори.  

-послушай и составь 
предложение из слов. 

 

23февраля -  День защитников 
Отечества 

Слушает предложение, 
повторяет его. В случае 
затруднения:   обращается за 
помощью? 

  Составляет предложение из 
слов. 

23февраля -  День защитников 
Отечества 

Различение 
предложений 

Предъявление инструкции за 
экраном: 

Послушай предложение и 
повтори 

 Лётчик, танкист, моряк. 
военврач, пограничник – это 
военные профессии 

Слушает предложение, 
повторяет (в случае 
затруднения выбирает и  
читает ) 
 
Лётчик, танкист, моряк. 
военврач, пограничник – это 
военные профессии 

Опознавание 

предложений  

Предъявление предложения  за 
экраном: Что не так? Кто 
лишний?  

Слушает предложение, 
исправляет ошибку.  

 

Военные профессии – это 
лётчик, танкист, моряк. 



Военные профессии – это лётчик, 
танкист, моряк. военврач, 
пограничник, учитель. 

(военные специальности) 

военврач, пограничник, 
учитель. 

Работа с макетом 
LEGO 

 

составление 
диалога 

(беседа) 

Предъявление вопросов  за 
экраном  
Что это? 
Кто из ребят класса любит 
собирать LEGO ; 
Посмотри что это? 
 
 

Слушает,  отвечает, 
называет 

 

Это танкист и  танк; самолёт;   
корабль. 

Это собрали мальчики нашего 
класса. 

Танк собрал Паша; 

Корабль собрал Саша; 

Самолёт собрал Рома. 

Дополнение фраз Предъявление инструкции за 
экраном: 

- Послушай образец и вставь 
нужное слово  

Пограничник – граница; 

Танкист –   … ; 

Лётчик – …  ; 

Моряк – …   . 

 

Слушает и подбирает нужное 
слово: 

 

 

 

Танкист –   танк; 

Лётчик –   самолёт; 

Моряк –   корабль. 

Дополнение 
предложений  

Предъявление инструкции за 
экраном: 

Послушай предложение и 
закончи его. В случае 
затруднения:   тебе нужна 
помощь? 

 

На границе охраняют Родину ... . 

В небе охраняют страну ... .  

На море защищают Родину ... . 

 

Слушает и заканчивает 
предложение. 

В случае затруднения:   
может воспользоваться 
словами подобрать нужное 
слово. 

 

На границе охраняют Родину ... 
. 

В небе охраняют страну ... .  

На море защищают Родину ... . 

 
Выполнение 
поручений, 
составление 
диалога  

Предъявление инструкций. 
Поручений, вопросов за экраном: 

- Послушай  и ответь на вопросы 

 

слушает вопросы, затем 
отвечает на них: (составление 
диалога ) 
 



 Какие ты знаешь военные 
специальности?  

 

 

Кто охраняет Родину в небе?  

Кто охраняет Родину на море?  

Кто охраняет страну на земле?  

(В случае затруднения 
пользуемся за помощью,  выбери 
правильно ответ) 

Военные профессии – это 
лётчик, танкист, моряк. 
военврач, пограничник. 

 

Лётчик охраняет Родину в небе.  

Моряк охраняет Родину на 
море. 

Пограничник и танкист 
охраняют страну на земле.  

 

Восприятие слов и 
словосочетаний из 
текста (без 
слуховых 
аппаратов) 

уч-ся с   КИ 

в КИ 

Предъявление на слух слов и 
словосочетаний за экраном. 

ОТЧИЗНА,  ЛЁТЧИКИ, ЧЕСТЬ, 
ЧАСТЬ, ОВЧАРКА, 
ТАНКИСТЫ, ЧЕСТНЫЙ,  
ПОГРАНИЧНИКИ,  ВОЕНВРАЧ, 
ВОЕННЫЙ ВРАЧ, 
ПОГРАНИЧНЫЙ СТОЛБ. 

Слушает и повторяет  что 
услашыла.  
ОТЧИЗНА,  ЛЁТЧИКИ, 
ЧЕСТЬ, ЧАСТЬ, ОВЧАРКА, 
ТАНКИСТЫ, ЧЕСТНЫЙ,  
ПОГРАНИЧНИКИ,  
ВОЕНВРАЧ, ВОЕННЫЙ 
ВРАЧ, ПОГРАНИЧНЫЙ 
СТОЛБ. 

Домашнее задание                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Предъявления домашнего задания 

 Впиши слова в кроссворд (дано 
слово Отечество) 

 
 

Забирает домашнее задание, 
задаёт вопросы, если что не 
понятно 
 

ОТЧИЗНА,  ЛЁТЧИКИ, 
ЧЕСТЬ, ЧАСТЬ, ОВЧАРКА, 
ТАНКИСТЫ, ЧЕСТНЫЙ,  
ПОГРАНИЧНИКИ,  
ВОЕНВРАЧ.  

 

Рефлексия Формирование навыка 
самоконтроля. 

- Молодец! 

- Что ты делала на уроке?  

- Хорошо слушала.  

Правильно отвечала на вопросы 

-  Молодец!  

Оценивает свою деятельность 
: 

 

Я слушала. 

Я говорила правильно звук [Ч]. 

Я могу поздравить  папу с 
праздником 23 февраля.. 

Я узнала о военных 
профессиях. 

 
 

 



Распутина Ю.Г. 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушением слуха №9» г. Иркутска 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 

СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ 
 
 

Класс: 4 класс 
Тема: Звуки [с-ш]. «Природа и человек»; «Учебные предметы». 

Цель урока:  Дифференциация звуков [С-Ш].  Развитие слухового восприятия 
устной речи. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 

1. Уметь воспринимать на 
слух неречевые звуки 

2. Воспринимать на слух 
знакомый по звучанию 
речевой материал (слова, 
словосочетания, фразы) 

3. Произносить слитно, на 
одном выдохе, ряд из 8-9 
слогов, слов, 
словосочетаний и фраз 

4. Изменять силу голоса в 
связи со словесным 
ударением, громкость и 
высоту собственного 
голоса (сопряженно с 
учителем и отражённо по 
подражанию) 
 

1. Уметь воспринимать на 
слух неречевые звуки 

2. Воспринимать на слух 
знакомый по звучанию 
речевой материал (слова, 
словосочетания, фразы) 

3.  Произносить слитно, на 
одном выдохе, ряд из 8-9 
слогов, слов, 
словосочетаний и фраз 

4. Изменять силу голоса в 
связи со словесным 
ударением, громкость и 
высоту собственного голоса 
(сопряженно с учителем и 
отражённо по подражанию) 
 

1. Умение работать по 
предложенному плану 

2. Составление устного 
отчёта о 
проделанной работе 

3. Развитие речевого 
слуха - различения, 
опознавания и 
распознавания на слух 
фраз, слов, 
словосочетаний 

4. Развитие слухо-
зрительного 
восприятия фраз, 
слов, словосочетаний, 
коротких текстов 
диалогического и 
монологического 
характера 

5. Ответы на вопрос и 
обращение с вопросом 

6. Овладение умениями 
использовать в 
процессе устной 
коммуникации 
естественные 
невербальные 
средства (мимику, 
пластику и др.) 

7. Владение диалоговой 
формой речи (4-5 
предложения) 

8. Развитие у 
обучающегося 
мотивации 



качественного 
овладения 
восприятием и 
воспроизведением 
устной речи 
 

Литература:  
Произношение. 4 класс. Учебник. Адаптированные программы. В 2-х частях. \ 
А.Н. Пфафенродт – М. Просвещение, 2021 г.-128 с. 
Произношение. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. Пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адапт. Основные 
общеобразоват. Программы\ А.Н. Пфафенродт, М.Е. Кочанова.-
М:Просвещение, 2017.-157с. 
Оборудование и материалы: компьютер с выходом в Интернет, профиль 
звука Ш-С, чек-лист, печатный материал к работе над диалогом; упражнения 
на онлайн платформе CORE (urok. io /код для ученика: NKOP; ссылка для 
ученика: https://coreapp.ai/app/player/lesson/637c2fd9d960ff06704d3110) 
 

Ход занятия: 

  Содержание коррекционно-развивающей 
работы 

Этап занятия/ его 
продолжительность 

Задачи Характеристика 
деятельности 
учителя 

Характеристика 
деятельности 
обучающегося 

I.Организационный 
момент 
3 мин. 

-Развивать у 
обучающегося 
мотивацию 
качественного 
овладения 
восприятием и 
воспроизведением 
устной речи; 
 
- развивать умение 
работать по 
предложенному 
плану; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ты готов к 
занятию? 
-Ты хочешь 
учиться слушать и 
говорить? 
-Почему? 
-Работать будем по 
плану. 
(Учитель достаёт 
Чек-лист и кладёт 
его на стол) 
-Оценивать свою 
работу будешь сам. 
Напротив каждого 
выполненного 
задания нужно 
будет нарисовать 
«галочку». 
Красный – всё 
сделал правильно. 
Жёлтый – было 
немного трудно, 
ошибался, 
Зелёный – были 
ошибки, не 
справился с 
заданием. 

-Да. 
 
-Я хочу учиться 
слушать и говорить. 
 
-Я хочу слушать и 
говорить правильно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-тренировать 
восприятие на слух 
фраз пунктов плана. 
 

-Послушай план. 
Выбери табличку. 
Поставь. 
План: 
-Сначала будем 
слушать голоса 
птиц.  
Затем будем 
слушать вопросы о 
птицах.   
-Далее будем 
произносить звуки, 
слоги, слова. 
-Будем подбирать 
прилагательные. 
-Будем читать 
стихотворение. 
-Будем слушать 
загадку. 
-Играть в игру 
«Злой - добрый» 
-Затем будем 
вспоминать 
рассказ. 
-После будем 
работать над 
диалогом.  
Работать над 
интонацией. 

Ученик слушает и 
выставляет 
таблички с планом 
 
Повторяет 
сказанное учителем. 
 

II.Формирование 
произносительной 
стороны устной речи 
 
1 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин. 

-Тренировать 
восприятие на слух 
неречевых звуков; 
 
 
 
 
-тренировать 
восприятие на слух 
разных образцов 
обращённой речи 
(селективное 
слушание), 
мужской/женский 
голос. 
-развивать 
способность давать 
краткие ответы на 
вопросы. 

-Послушай. Какая 
птица поёт? 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Кто тинькает? 
-Кто ест хлеб? 
-Кто каркает? 
-Кто ест сало? 
-Кто чирикает? 
-Кто ест ягоды 
рябины? 
-Кто трещит? 

Слушает голоса 
птиц. Называет. 
-Ворона 
-Воробей 
-Сорока 
-Синица. 
 
Слушает вопросы 
про птиц.  
Отвечает. 
-Синица 
-Воробей 
-Ворона 
-Синица 
-Воробей 
-Снегири и 
свиристели 
-Сорока 

Работа с профилем 
звука.  
 
3 мин. 

 
 
 
 
 
 
-Развивать 
способность 

-Послушай звуки, 
выбери карточки с 
этими звуками. 
-С, Ш. 
-Посмотри на 
профили и дай 
характеристику 
звукам С и Ш. 

 
Слушает, выбирает 
нужные профили из 
ряда предложенных 
карточек. 
-С, Ш. 



анализировать 
положение речевых 
органов по профилю 
звука. 

Чем отличаются 
звуки? Чем 
похожи? 
 
-Молодец! 

Ш. Голоса нет. 
Язык вверху. 
Воздух тёплый. 
С. Голоса нет. Язык 
внизу. Воздух 
холодный. 

Чтение слогов, слов. 
 
3 мин. 

- Развивать умение 
произносить слитно, 
на одном выдохе 
слоги и слова. 

-Послушай, как я 
говорю. 
Учитель читает 
слоги вразброс.  
-Покажи, что я 
говорю. 
-Повтори. 

Находит на 
листочке те слоги и 
слова, которые 
учитель читает в 
данный момент. 
Произносит слоги, 
ритмы, слова по 
теме, соблюдая 
правила орфоэпии и 
ударение по 
надстрочным 
знакам. 
(Используются 
приёмы 
фонетической 
ритмики.) 

Упражнение на 
усиление и 
ослабление голоса. 
1 мин. 

-Развивать 
способность 
изменять силу 
голоса. 
 

-Прочитай 
подчёркнутые 
слова громко, а 
неподчёркнутые – 
тихо. 

Читает слова. 
Соблюдает 
инструкцию 
учителя. 

Упражнение на 
отработку лексики, 
связанной с темами 
«Учебные предметы» 
«Виды птиц» 
4 мин. 

-Развивать 
мыслительные 
процессы: анализ, 
синтез, сравнение; 
- повторить слова по 
теме; 
- тренировать 
правильно 
произносить в 
словах звуки С, Ш. 
 

- Посмотри 
картинки. Подбери 
подходящие 
прилагательные, 
чтобы получились 
словосочетания. 

Смотрит в таблицу с 
прилагательными: 
- смешная (синица) 
старый (ворон) 
- взъерошенный 
(воробей) 
- красногрудый 
(снегирь) 
- заснеженные 
(ветки) 

Составление 
предложений с 
опорой на картинки. 
2 мин. 

- Тренировать 
правильно 
произносить в 
словах и фразах 
звуки С, Ш. 

-Посмотри на 
картинки. Ответь 
на вопрос: 
Что делает (-ют)? 
1) Синица … 
2) Сорока … 
3) Воробьи … 
4) Синица … 

Отвечает на 
вопросы: 
 
- Синица клюёт 
семечки. 
- Сорока сидит на 
дереве. 
- Воробьи клюют 
хлебные крошки. 
- Синица клюёт 
сало. 

Работа над словесным 
ударением и 
правилами орфоэпии. 
3 мин. 

- Развивать навык 
работы над 
слитностью речи 
ударением и 
правилами 
орфоэпии. 

-Послушай 
стихотворение. 
-Кто автор? 
-О ком 
стихотворение? 
-О чём 
стихотворение? 

Работает с текстом 
стихотворения. 
Ставит ударение в 
словах и 
надстрочные знаки. 
Затем читает, 
соблюдая правила. 



- тренировать фразы 
с урока чтения. 

-Поставь ударение 
и знаки 
произношения. 
-Читай вместе со 
мной. 
-Читай сам. 
 

Физминутка 
«Птичья зарядка» 
1 мин. 

-Ослабить 
наступающее 
утомление, а затем 
снова переключить 
внимание на 
продолжение 
занятия. 

- А сейчас немного 
отдохнём. 

Смотрит видео, 
слушает музыку, 
выполняет 
движения. 

III.Формирование 
речевого слуха. 
 
Загадки. 
1 мин. 

-Развивать 
познавательную 
сферу; 
- развивать умение 
соотносить ответ 
загадки с 
картинкой; 

-Послушай загадку.  
-Повтори. 
-Найди отгадку на 
картинке. 
 
 
-Молодец! Всё 
верно. 

Слушает загадку, 
повторяет за 
учителем. Затем 
смотрит на серию 
картинок, ищет 
подходящий 
рисунок, называет 
ответ. 
 -Кормушка! 

 
Игра «Злой/добрый 
мальчик» 
4 мин. 

-Развивать слуховое 
внимание.  
-развивать умения 
использовать в 
процессе устной 
коммуникации 
естественные 
невербальные 
средства (мимику, 
пластику и др.) при 
работе над 
интонацией. 

- Сейчас мы будем 
играть.  
-Подумай, что 
скажет «злой 
мальчик», когда 
увидит ребят с 
кормушками? 
-Что скажет «злой 
мальчик»? 
-Мальчик 
фотографирует 
красивую птичку. 
-Мальчик кормит 
птиц семенами 
подсолнуха. 
-Хулиган хочет 
целится в птичку на 
дереве. 
 
-Мальчик хочет 
поймать синичку. 

Смотрит на 
картинки и 
таблички с фразами. 
Подбирает 
правильные ответы. 
-Молодцы! Какие 
кормушки! 
- Зачем столько 
кормушек? 
 
-Какая красивая 
птичка!  
-Надо её поймать! 
-Птички, это вам! 
-Я лучше сам съем! 
-Спорим, я в эту 
птицу попаду? 
-Она ведь живая! 
Так нельзя!  
-Сейчас поймаю! 
-Не надо! Пусть 
летит! 

Работа над текстом. 
3 мин. 

-Развитие 
способности 
воспринимать на 
слух знакомый по 
звучанию речевой 
материал (слова, 
словосочетания, 
фразы); 
-развивать 
слуховую память и 
внимание; 

Какой рассказ мы 
проходим? 
-Послушай рассказ 
ещё раз. 
(за экраном) 
Продолжи 
предложения: 
Пришла…... 
Попрятались … 
Решили ребята 
сделать … 

- «Друзья птиц» 
 
 
 
 
 
 
- зима с морозами. 
- птицы. 
- деревянную 
кормушку. 



- закреплять умение 
различать материал 
по теме «Друзья 
птиц». 
 

Прикрепили 
кормушку … 
Рома положил 
кусочки …  
Марина сорвала 
ягоды рябины для 
…  
 

 
- на дерево.  
 
- сала для синиц.  
 
- снегирей и 
свиристелей. 

Работа над 
логическим 
ударением. 
2 мин. 

-Развивать умение 
изменять силу 
голоса в связи со 
словесным 
ударением, 
громкость и высоту 
собственного голоса 
(сопряженно с 
учителем и 
отражённо по 
подражанию); 

-Послушай, какие 
слова я выделяю 
голосом. Прочитай 
вместе со мной. 
Задай вопрос к 
слову. Повтори 
выразительно. 

Ученик слушает. 
Повторяет. Задаёт 
вопрос к главному 
слову. Читает с 
выражением. 
-Ребята положили 
кусочки сала в 
кормушку. 
-Кто положил 
кусочки сала в 
кормушку? 
-Ребята положили 
кусочки сала в 
кормушку. 
-Что сделали 
ребята? 
Ребята положили 
кусочки сала в 
кормушку. 
-Куда положили 
кусочки сала 
ребята? 

Работа над диалогом. 
4 мин. 

-Работать над 
владением 
диалоговой формой 
речи. 
-тренировать 
умение нотировать 
текст 
самостоятельно с 
последующей 
проверкой значков 
интонации с 
движением голоса.  
-развивать слуховое 
внимание; 
- формировать 
навык 
самостоятельной 
речи. 

-Давай послушаем 
диалог. 
-Поставь знак 
вопроса, точку или 
восклицательный 
знак.  
-Прочитаем по 
ролям. 
- Прочитай диалог с 
интонацией. 

Слушает диалог. 
Ставит знаки 
интонации в конце 
каждой фразы. 
Читает диалог 
соблюдая правила 
орфоэпии, с 
правильной 
интонацией. 

Подведение итога 
занятия. 
1 мин 

-Развивать у 
обучающегося 
мотивацию 
качественного 
овладения 
восприятием и 
воспроизведением 
устной речи; 

-Как ты считаешь, 
ты старался на 
занятии? 
-Давай посмотрим 
на план. 
-Мы всё выполнили 
по плану? 

-Да, я старался. 
 
 
 
 
-Да. 
-Я считаю, что я 
хорошо занимался. 



-Как ты считаешь, 
ты хорошо 
занимался? 

Рефлексия. 
1 мин. 

- Самооценка 
учащимся 
результатов своей 
деятельности. 

- Какое задание 
тебе понравилось 
больше всего? 
-Какое задание 
было самым 
трудным? 
-Какое задание 
было легко 
выполнять? 
-Как ты думаешь, 
занятие было 
интересное? 
 
-На занятии ты 
старался. Молодец! 
-Урок закончен. 
-До свидания! 
 

- Мне понравилась 
игра про злого и 
доброго мальчика. 
-Подобрать слова к 
картинкам. 
 
-Отвечать на 
вопросы, 
отгадывать загадки. 
 
-Я думаю, что 
интересное. 
 
 
-До свидания! 

 
 

Кузнецова Т.П. 
 МБОУ"С(К)ОШИ№12 г.Челябинска" 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 

Класс: 2 класс 
Тема: Московский Кремль. 
Цель урока:  Познакомить с основными достопримечательностями 
Московского Кремля, с историей Кремля. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные  Метапредметные Личностные 
1. Узнать, что такое Кремль 
2.  Ознакомиться с историей 

Московского Кремля и его 
достопримечательностями 

1. Принимать учебную задачу 
урока и оценивать степень её 
достижения 
2. Извлекать информацию из 
иллюстраций и текста 
 

1. Проявлять 
интерес к своей 
стране  
2. Гордиться своей 
страной 
3. Понимать свою 
принадлежность а 
российскому 
народу 

Дидактический материал: распечатки текста с описанием зданий 
Московского Кремля, авторский ЦОР « Московский Кремль» 
Оборудование: мультимедийный проектор, метровая линейка, конструктор 
лего Гигантский набор арт.9090, макет Спасской башни. 
 

Ход урока: 



Этап урока (время,мин.)  Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Самоопределение к 
деятельности. (1 мин.) 
 

Проверяет готовность к 
уроку, создает 
эмоциональный настрой. 
- Посмотрите в окно: 
Встало солнышко давно, 
Заглянуло к нам в окно. 
Нас оно торопит в класс. 
Урок окружающего мира 
начинается у нас. 

Проверяют готовность 
рабочего места к уроку. 
Включаются в урок, во 
взаимодействие с учителем, 
настраиваются на работу.  
 
 
 

II. Актуализация знаний. 
(3 мин.) 
 
 
 

Организует беседу по 
уточнению и конкретизации 
первичных знаний. 
- Ребята, любите ли вы 
путешествовать? Кто из вас 
уезжал из родного города? 
Где вы побывали? 
-А теперь отгадайте ребус. 
-Назовите столицу нашей 
Родины. 
  

Отвечают на вопросы 
учителя, делятся опытом. 

III.Проверка домашнего 
задания. (5 мин) 

Проверяет ранее 
полученные знания детей о 
Москве. 
-Кто основал Москву?  
-Покажите герб Москвы  
-Как называется это здание?  
-На какой реке стоит наша 
столица?  
-Эта улица называется… 
-Как называется это здание?  

С помощью сигнальных 
карт выбирают правильный 
ответ. 

IV. Постановка учебной 
задачи. (5 мин.) 
 

Формулирует тему и задачи 
урока. Комментирует новую 
информацию, организует её 
обсуждение. 
-В слове «Долгорукий» 
назовите 8 букву, в слове 
«герб» -3 букву, в слове 
«театр» -2 букву, в слове 
«Москва» -1 букву, в слове 
«улица» -2 букву, в слове 
«бульвар» -4 букву.  
-Какое слово у вас 
получилось? 
-Кто знает, что такое 
Кремль?  
-Тема нашего урока: 
«Московский Кремль».  
-Сегодня на уроке вы 
узнаете, что такое Кремль. 
Кто основал Московский 
Кремль? Каким был Кремль 
раньше? Как выглядит 

Свободные высказывания 
детей. Размышляют, 
выслушивают различные 
мнения. Читают учебную 
задачу. 
 
 
 
 
. 



сейчас? Какие здания есть в 
Кремле?  

IV. Усвоение новых 
знаний .(10 мин) 

Знакомит со слайдами 
презентации, нацеливает 
учащихся на выполнение 
самостоятельной работы, 
проводит индивидуальный 
контроль. Предлагает 
узнать объекты на рисунках 
в учебнике. 
-Какой главный орган у 
человека? Вот и Кремль 
называют сердцем Москвы. 
-Перед собой вы видите 
Московский Кремль. Кто 
может сказать, что 
называют Кремлём? Кремль 
– это город, окружённый 
стеной с башнями и 
бойницами. Кремль основал 
Юрий Долгорукий. В 
давние времена Кремль был 
деревянный. Но случались 
пожары, и все постройки 
сгорали. Поэтому решили 
построить Кремль из камня. 
И его стали называть 
белокаменный. Ещё позже 
стены Кремля выложили из 
красного кирпича. Они 
были более прочные и 
крепкие. 
-Посмотрите на 
изображение Кремля 
сверху.  
-Найдите Резиденцию 
Президента и прочитайте о 
ней информацию в 
учебнике. (стр.102-105) 
-Найдите Колокольню Иван 
Великий, прочитайте о ней. 
-Найдите и покажите 
Троицкую башню, 
прочитайте информацию.  
-А сейчас прослушайте 
рассказ о Спасской башне и 
скажите, какой длины 
минутная стрелка на 
курантах. 
-Отмерьте расстояние, 
равное минутной стрелке. 
 

Дети смотрят презентацию, 
сравнивают изображения 
Кремля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети самостоятельно 
читают информацию. 
 
 
 
 
 
Прослушивают сообщение. 
 
С помощью метровой 
линейки отмеряют на полу 
расстояние. 

V.Физкультминутка. (1 
мин) 

-Давайте немного отдохнем. 
 

Дети выполняют движения 
под песню «А я иду, шагаю 
по Москве». 



VI. Первичное 
закрепление полученных 
знаний. (5 мин) 
 

Проводит первичное 
закрепление полученных 
знаний. 
-Сейчас мы совершим 
виртуальную экскурсию  по 
Московскому Кремлю, 
какие здания вы можете 
назвать. 
 
 
 

Просматривают 
видеосюжет. Выбирают 
карточки с названиями 
зданий, изученных на уроке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Включение в 
систему знаний. (7 мин) 

 

-Предлагаю вам собрать из 
конструктора основание 
Спасской башни. Сверху 
поставим макет Спасской 
башни из картона. 
-Посмотрите на вопросы, 
поставленные в начале 
урока, и ответьте на них. 
Назовите 
достопримечательности 
Кремля. 

Собирают из конструктора. 
 
Отвечают на вопросы 
учителя. Называют 
достопримечательности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII. Рефлексия. (3 мин) 
 

Вот и подошел к концу наш 
урок. Вы очень хорошо 
работали.  
- Скажите, что нового вы 
сегодня узнали на уроке? 
 - Какие открытия сделали? 
- Что удивило сегодня на 
уроке?  
- Спасибо за урок!  

Дети рассказывают, чему 
научились, что запомнили, 
чему удивились. 
 
 
 
 

 

Усманова Л.Н. 
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат  

для глухих обучающихся 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ОБУЧЕНИЮ 

 
Класс: 2А 
Тема: Лото «Птицы и насекомые» 
Цель урока:  Познакомить с делением прямоугольника на части по 
инструкциям учителя, познакомить с названиями насекомых. 
Задачи: 
Образовательные: 
- расширять, закреплять и активизировать словарь; 
- развивать диалогическую речь обучающихся; 



- закреплять умение отчитываться о выполненной работе. 
Коррекционно-развивающие:  
- развивать слухо-зрительное восприятие речевого материала; 
- контролировать произношение обучающихся; 
- развивать мыслительную активность обучающихся; 
- развивать познавательный интерес к урокам предметно-практического 
обучения. 
Воспитательные: 
- воспитывать культуру поведения на уроке. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные  Метапредметные Личностные 
1. Умение делить 
прямоугольник на части; 
2. Умение называть птиц и 
насекомых 
3. Умение работать по 
поручениям учителя 
 

1. Умение работать по готовому 
плану 
2. Умение работать в коллективе и 
самостоятельно. 

1. Выполнение 
инструкций 
учителя 
2. Умение 
оценивать 
выполнение 
работы 
товарищами 
3. Адекватное 
восприятие 
оценок учителя, 
товарищей 
4. Оценивание 
правильности 
выполнения 
заданий 
 

Оборудование: План урока, план работы, предметные карты, таблички, 
образец готового лото, картинки птиц и насекомых, мультимедийная доска, 
проектор, ноутбук. 

Ход занятия: 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. Вводный   

Организационный 
момент 

- Ребята, был звонок. Начинается 
урок! 
Приветствие. 

- У нас сегодня гости. Встаньте. 
Поздоровайтесь! (на слух) 
- Какое у вас настроение? (слухо-
зрительно) 

 

- Послушайте (за экраном на слух). 

- Какое сейчас время года? 

- Был звонок. Начинается 
урок! 
 
 
- Здравствуйте! 
 

- У меня нормальное 
(грустное, веселое) 
настроение. 

 
 
- Сейчас весна. 



- Какой время года было? 

- Назови весенние месяцы. 

- Какой сейчас урок? 

- Была зима. 
- Март, апрель, май. 
- Сейчас урок ППО. 

Подготовка к 
восприятию 
(формулирова-ние 
темы и цели урока) 

- Какая тема прошлого урока? 

- Какая тема урока? Тема урока 
спряталась в цепочке букв. 
Составьте слова. (на доске висят две 
цепочки букв, из которых 
необходимо составить два слова). 
После того, как ученики составили 
слова, учитель на доске открывает 
тему урока и прочитывает вместе с 
детьми. 

- Что мы делали на прошлом 
уроке? (слухо-зрительно). 
Вспоминается работа на прошлом 
уроке по предметным картам. 

- Верно. Мы писали заявку, чертили 
прямоугольник. 

      - Тема прошлого урока 
«Лото Птицы и насекомые». 
Дети составляют два слова 
из цепочек букв: «птицы» и 
«насекомые». 
           Ученики вместе с 
учителем прочитывают тему 
урока: «Тема урока: Лото 
«Птицы и насекомые». 
         

 

   - Мы писали заявку, 
чертили прямоугольник. 

II. Основной   

План урока - Спросите у меня, что мы будем 
делать на уроке? 
(слухо-зрительно) 
Сообщение плана урока. 
- Сегодня на уроке будем: 
     - делить прямоугольник на части,  
     - называть птиц и насекомых; 
     - играть  
       - узнавать домашнее задание 
(хоровое чтение плана урока на 
доске) 

- Лейсан Наиловна, что мы 
будем делать? (вопрос 
задают 2 ученика) 

 

- Будем делить 
прямоугольник на части, 
называть птиц и насекомых, 
играть (хоровое чтение плана 
урока). 

Объяснение новой 
темы. 

- Будем делить прямоугольник 
части. 
На доску поочередно 
вывешиваются инструкции. Вместе 
с детьми прочитываются, 
выполняются и дети отчитываются 
о выполненной работе. Также 
оказывают помощь друг другу. 
- Возьмите прямоугольник, 
карандаш и линейку. 
1. Поставьте точки А, Б, В, Г. 

2. На сторонах АБ и ВГ отметьте 
7см. 

3. На стороне АГ отметьте 7см и 
14см. 

- Будем делить 
прямоугольник на части. 
 
Дети читают, выполняют 
инструкции учителя, затем 
отчитываются о 
выполненной работе: 

 

1. Поставьте точки А, Б, В, Г. 

2. На сторонах АБ и ВГ 
отметьте 7см. 

3. На стороне АГ отметьте 
7см и 14см. 



4. На стороне БВ отметьте 7см и 
14см. 

5. Соедините точки линиями. 

               Оценка работы учителем. 

- Молодцы! Хорошо работали.  

- Что мы делали? 

Взаимооценка (один из учеников 
оценивает работы товарищей). 

 

- Давид, как работали ребята? 
Почему? 

4. На стороне БВ отметьте 
7см и 14см. 

5. Соедините точки линиями. 

 

 

- Мы делили прямоугольник 
части. 

Один из учеников оценивает 
работы товарищей. 

- Ребята работали хорошо 
(плохо). Кому? (имя ученика) 
было трудно. 

Физминутка. 

 

- А сейчас сделаем зарядку. 
Встаньте (чтение слайда и 
выполнение движений):  

Шёл по берегу петух. 
Подскользнулся, в речку – бух. 
Будет знать петух, что впредь 
Надо под ноги смотреть. 
- Сядьте. 

 

Обучающиеся читают 
стихотворение и выполняют 
движения в соответствии с 
текстом. 

 

Обучающиеся садятся за 
парты. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

- Что мы будем делать дальше? 

- Будем называть птиц и 
насекомых. 

А вы знаете птиц и насекомых? 

- Кто хочет быть маленьким 
учителем? (один из учеников 
выходит к мульт.доске) 

Маленький учитель задает вопрос: 
«Кто это?» - на экране появляется 
картинка. На вопрос отвечают 1-2 
ученика. Затем на экране появляется 
название птицы. И все хором читают 
название птицы (насекомого). После 
того, как все картинки вышли на 
экран, называется обобщающее 
слово «птицы», «перелётные», 
«насекомые». 

Грач, скворец, ласточка, журавль, 
кукушка, лебедь – птицы 
перелётные, пчела, жук, оса, 
бабочка, муха, муравей – 
насекомые. 
 
 

- Что мы будем делать 
дальше? 
- Будем называть птиц и 
насекомых. 

- Да (нет), – ответы детей. 

- Я хочу быть маленьким 
учителем. 

 

- Кто это? (Маленький 
учитель задает вопрос и на 
экране появляется картинка. 
На вопрос отвечают 1-2 
ученика. Затем на экране 
появляется название птицы. 
И все хором читают название 
птицы (насекомого). После 
того, как все картинки 
вышли на экран, называется 
обобщающее слово «птицы», 
«перелётные», 
«насекомые»). 

 



- Что мы делали? - Мы называли птиц и 
насекомых. 

Дидактическая 
игра. 

- Вы устали? Будем играть. 
- Встаньте. Идите сюда. 
Разноуровневая игра. 
- Читайте название игры «Сложи 
слово из слогов» (для Тимура и 
Айдара), «Напиши слово» - для 
остальных ребят. Игры на двух 
столах. 
Первая игра – каждому даются 
слова, разрезанные на слоги, 
ученики собирают название птицы. 
Вторая игра – ученикам даются две 
картинки птиц, ученики пишут 
названия птиц. Читают хором. 
- Сядьте.  
- Что мы делали? 

- Да. Будем играть. 
 
 
- Сложи слово из слогов. 
Напиши слово.  
На двух разных столах одни 
ученики собирают слова из 
слогов, другие пишут 
названия птиц. Читают 
хором. 
 
 
 
 
 
- Мы играли. 

Закрепление нового 
материала. 

 

- Послушайте. Повторите (слухо-
зрительно произносятся слова, дети 
повторяют слова, у некоторых лежат 
на столе слова на табличке в 
разброс). 
- Хорошо. Молодцы, ребята! 

- Грач. Скворец. Оса. Жук. 

(Перед учениками на столе 
лежат слова на табличке, 
учитель называет их 
вразброс). 

 

Подведение итогов - Что мы делали на уроке? (по 
плану урока) 
     - делили прямоугольник на 
части,  
     - называли птиц и насекомых; 
     - играли 

На уроке мы:  
     - делили прямоугольник 
на части,  
     - называли птиц и 
насекомых; 
     - играли 

Домашнее задание - Ребята. Домашнее задание – учить 
названия насекомых. 

Прочитывание домашнего 
задания. 

Диагностика 
результатов урока  

(рефлексия, 
самооценка) 

Самооценка. 
 
 
 
- Как ты работал(а) на уроке? 
(имена детей). 
- Тебе было трудно (легко) на 
уроке? 
Оценивание работы учителем – на 
слух и сл.зрит. проговариваются 
оценки. 
- Вы сегодня все хорошо работали. 
Спасибо вам за урок!  
- Встаньте. Попрощайтесь с гостями. 

Обучающиеся отчитываются 
о выполненной работе по 
плану урока. 

- Я – молодец! (Я работал(а) 
хорошо. Я старался(ась)). 

- Мне было трудно (легко) на 
уроке. 

 

 

- До свидания! 

 
 



Приходько И. Л. 
г.Екатеринбург, ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА МАТЕМАТИКИ 

 
Класс: 3Б 
Тема: «Внетабличное умножение и деление. Закрепление» 
Цель урока:  Проверить усвоение приёмов умножения и деления 
двухзначных и трёхзначных чисел на однозначное. 
Задачи: 
Образовательные:  
-Совершенствовать умения выполнять умножение и деление двузначных и 
трёхзначных чисел на однозначное; 
-Совершенствовать умения находить площадь квадрата; 
-Совершенствовать умения анализировать текстовые задачи, оценивать 
правильность хода решения. 
Развивающие: 
-Развивать словесно-логическое мышление, способность ориентироваться в 
пространстве; 
-Развивать коммуникативные навыки при работе в микрогруппах; 
-Развивать умение объяснять особенности: анализировать, сопоставлять; 
-Развивать устную диалогическую речь; 
-Развивать слуховое восприятие при прослушивании аудиозаписей. 
Воспитательные: 
-Воспитывать умения осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в 
микрогруппе; 
-Воспитывать положительное отношение к сказочным героям; 
-Воспитывать способность адекватно оценивать свои достижения, осознавать 
возникающие трудности и искать способы их преодоления. 
 

Оборудование: компьютер, проектор, видеопрезентация, карточки с 
заданиями, карточка для итогового слова, добрые поступки. 

 
Ход занятия: 

Этапы урока Деятельность педагога Деятельность 
обучающихся 

Организационный 
этап 

Ребята, здравствуйте! Сегодня к нам 
на урок математики пришли гости, 
давайте им скажем «Доброе утро» и 
подарим свою улыбку.  
Пожалуйста, садитесь. 
Ребята, скажите вы любите играть?  
Сегодня на уроке математики мы 
будем играть и учиться.  
Я желаю вам хорошего настроения и 
удачной работы на уроке.  
Внимание на доску. 

 
Доброе утро! 
 
 
 
Да. 

 
 
 
 
 
 



Ребята, посмотрите нам звонит 
медведь.  
Вы хотите помочь медведю выбраться 
из берлоги? 
Я придумала, а давайте мы как 
закричим, зарычим, тогда охотники 
испугаются нас и убегут. Самое 
главное, говорить нужно громко и 
правильно. 
М___ 
М___А     М___О    М___У   М___И 
Этот мишка очень мил. 
Мы поможем мишке. 

 
Да. 
 
 
 
 
 
Выполняют 
фонетическую 
зарядку. 

Актуализация 
знаний 

(Охотники сообщают о том, как 
можно спасти медведя) 
Ребята, вы слышали, что сказали 
охотники? 
Что нужно сделать? 
 
А что они сказали про таблицу 
умножения? 
Верно! Давайте мы с вами 
подготовимся к заданиям и устно 
повторим таблицу умножения. 
Начинаем (материал предъявляется 
за экраном). 
5*6=            7*6= 
8*9=           10*4= 
5*5=           5*9= 
2*6=           6*3= 
3*4=           4*7= 
Отлично! Давайте продолжим. 

 
 
Да. 
Выполнить 
сложные задания. 
 
Что она нам 
сегодня 
понадобится. 
 
Хорошо. 
 
 
 
Ответы детей. 

Повторение 
изученного 
материала 
(приёмы 
внетабличного 
умножения и 
деления) 

(Охотники просят разделиться на 
команды). 
Отгадайте, где находится первое 
задание. 
Задание для команды 1: 
 На него ты сможешь сесть 
Коль к столу позвали есть.  
Ребята, что это? 
Правильно. Найдите первое задание. 

 
 
 
 
 
Стул. 
 
 
 
Под стулом 
обучающиеся 
находят первое 
задание. 
 
 
 



 
Вы поняли, что нужно сделать? 
Задание для команды 2:  
На мне пишут и едят, 
Дети все вокруг сидят.  
Ребята, что это? 
Правильно, ищете задание. 
 

 
Вы поняли, что вам нужно сделать? 
Ребята, 1 команда. Какая у вас 
получилась буква 
Напишите букву в первую клеточку. 
2 команда. У вас какая буква 
получилась? 
Напишите букву во вторую клеточку. 
Задание для команды 1: 
Ваши вещи сберегу, 
И по полкам разложу. 
Я высокий, как жираф 
Угадайте кто я… 
Ребята, что это? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да. 
 
 
Стол. 
 
 
 
 
Под учительским 
столом 
обучающиеся 
находят задание. 
 
 
 
 
 
 
Да. 
Буква «Д». 
 
 
Буква «О» 
 
 
 
 
 
 
Шкаф. 
 
 
 
 
 
 



 
Ребята, вы поняли, как выполнять? 
Задание для команды 2: 
На ней мы пишем мелом,  
Трём тряпкой то и дело.  
 

 
Ребята, всё понятно?  
Команда 1, запишите свою букву в 
третью клеточку. 
Команда 2, запишите свою букву в 
четвёртую клеточку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да. 
 
Доска. 
 
 
 
На доске 
обучающиеся 
находят задание. 
 
 
 
 
 
 
Да. 
 
 
Хорошо. 

Физкультминутка Ребята, вы наверно уже устали, 
поэтому Мишка придумал для вас 
небольшой танец. 
Давайте потанцуем. Смотрите на 
экран. 
Отлично! Вы набрались сил. Давайте 
продолжим.  

 

Повторение 
изученного 
материала 
(задачи) 

Задание для команды 1: 
У меня есть в комнате большой 
прямоугольник, 
К нему прибит снизу обычный 
подоконник. 
Он подсказывает каждый раз, 
Какое время суток на улице сейчас.  

 
 
Окно. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ребята, всё понятно? 
Хорошо, выполняйте. 
Задание для команды 2: 
Посмотришь ты туда 
И увидишь сам себя.  

 
Ребята, всё понятно?  
Хорошо, выполняйте. 
Вы молодцы, выполнили уже много 
заданий.  
Команда 1, впишите букву в пятую 
клеточку. 
Команда 2, впишите букву в шестую 
клеточку. 
Ребята, посмотрите осталась 
последняя буква. 
 
Общее задание:  

На окне 
обучающиеся 
находят задание. 
 
 
 
 
Да. 
 
 
Зеркало. 
 
 
 
 
 
Под настольным 
зеркалом 
обучающиеся 
находят задание. 
 
 
 
 
 
 
Да. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ребята, молодцы! Какое получилось 
слово? 
Охотники отпускают медведя.  
Медведь благодарит детей за 
помощь. 
 

 
 
 
Делением 
решается задача 
номер 2.  
 
 
 
 
 
Доброта. 
 
 

Итог, рефлексия Какое доброе дело вы сегодня 
сделали? 
Верно! Я очень рада, что вы такие 
добрые. 
Скажите, вам было сложно выполнять 
задания охотников. 
Вот видите, как здорово, что вы 
умеете умножать и делить. И ваши 
знания сегодня помогли спасти 
мишку.  
Ребята, скажите, как вы думаете, что 
такое доброта? 
Да, правильно, доброта – это когда 
люди делают друг другу что-то 
приятное, помогают, и заботятся. 
Вы можете выбрать любое доброе 
дело и обязательно выполнить его в 
выходные, когда приедете домой. 

Доброта – это 
когда помогают 
друг, другу. 
 
Помогли 
медведю. 
 
Нет. 

 

Сергеева М. Г. 
МБОУ С(К)ОШИ №12 г. Челябинска  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Класс: 3 класс 
Тема: Состав слова 



Цель урока:  Закрепление  навыка разбора слова, знания частей слова ,уметь 
подбирать однокоренные слова, образовывать новые при помощи приставок и 
суффиксов. 
Задачи: 
Образовательные: 
- закрепить навыки разбора слов по составу  
Коррекционно-развивающие:  
- развитие слухового восприятия и формирование произношения, развитие 
психологических процессов :памяти, внимания, умения 
анализировать.обучения. 
Воспитательные: 
- воспитание трудолюбия, настойчивости, уважение к своему труду и труду 

окружающих 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 

1. Закрепить знания об 
основных частях слова , их 
роль в языке, умение 
образовывать новые слова при 
помощи приставок и 
суффиксов. 
 

1. Понимать учебную задачу 
2. Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя 
3. Воспроизводить и применять 
правила работы в парах, группе 
4. Работать с моделями, выделять 
существенные признаки частей 
слова 
5. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы действий 
 

1. Осознание 
мотивов учебной 
деятельности и 
личностного смысла 
учения 
2. Стремиться 
открывать новое 
знание, навыков 
сотрудничества со 
сверстниками при 
работе в парах, 
развитие 
самостоятельности 
 

Оборудование: проектор, ноутбук, ЦОР Smart Board, Notebook, Яндекс-
учебник 

Ход занятия: 
 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 
1.Оргмомент  
 
 
 
 
2.Постановка 
учебной 
задачи 

С помощью тренировочных фраз учитель проверяет 
готовность учеников к уроку 
 
Ста-сто -сти      
Сто-сти-ста 
части                    РЕЧИ 
 состав                  СЛОВА              
Корень 
Приставка 
Предлог 
Суффикс 
Окончание  
Что лишнее? Почему? 
Назовите части слова. Какие знания мы будем закреплять 
?(знания состава слова) 
Будем выполнять задания   и думать над  вопросом 
 «Зачем нужно знать состав слова?» 

Воспринимаю
т вопросы 
учителя на 
слух. 
Правильно 
строят  
ответы, 
привлекая 
имеющиеся 
знания 
 
 
Ученики 
получают 



 
Постановка проблемного вопроса перед закреплением 
пройденного материала. 
 

учебную 
задачу.  
Ищут решение 
поставленной 
задачи. 
 

3.Актуализаци
я знаний 

Предлагает выполнить  каллиграфическую минутку и 
словарную работу . 
Работа проводится фронтально. 
Оценивание учителем работы детей на этапе урока. 
Откройте тетрадь, записываем число, класс. работа 
Представьте , что мы с вами в зимнем лесу. 
Что видим на снегу? (Следы) 
                                  сев_р                                 г_рох 
                           _вёс                                    уж_н 
                   мес_ц                                    комн_та 
Какие гласные появятся в  следах?(я  о е      а и о) 
Как назовём эти гласные(безударные). Можно их проверить? 
Прописываем их в тетради. 
А  в словарной работе выпишите только слова , состоящие из 
корня и нулевого окончания. 
(месяц, овёс, север, герой, ужин, горох).Подчеркните безударные 
гласные, выделите корень 
Проверка. Составьте словосочетания с одним из них, 
предложение?(устно) 
 

Дети 
выполняют 
упражнения, 
отвечают на 
вопросы 
учителя. 

4. Решение 
учебной 
задачи 

Организует деятельность по применению полученных  
знаний. Анализ выполненных работ. Сравнение с 
эталоном. Формулировка вывода с помощью учителя. 
Анализ однокоренных слов, значения корня в словах. 
Вывод, почему корень –главная часть однокоренных 
слов? 
Работа в тетрадях.  
 
Что мы видим на картинке? 
Снегопад 
Снежинки 
Снегурочку 
Заснеженный лес 
Снежные деревья 
Какие слова вы назвали?  
Что такое однокоренные слова?  
Какой КОРЕНЬ у этих слов? 
Закроем часть слов, понятен смысл ? 
Закроем корень, понятно о чём мы говорим? Почему корень-
главная часть слов? 
 
При температуре ниже 0 вода превращается … в лёд. Я 
называю , а вы записываете только однокоренные слова: 
Ледок, ледяной, ледянка, след, лёд, перелётные 
Проверка. Какие слова не записали, почему? 
Какое слово можно ещё дописать ? Что оно обозначает? 
Допишите его. Что значит ?  
Где мы можем узнать его значение?(поиск значения в толковом 
словаре) 
 Ледник – это …. 
 Ледник - это …   А как ледник называется сейчас?(холодильник) 
 Будут ли они однокоренными? 
Являются ли эти слова однокоренными? Докажите. 
Какая часть слова помогла образовать новое слово? 

Устанавливаю
т причинно-
следственные 
связи. 
Распознают 
родственные 
слова 
 
 
 
 
 
Распознают 
родственные 
слова, находят 
в них общую 
часть. 
Определяют 
лексическое 
значение  
родственных 
слов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Что  такое суффикс? 
На экране: корова, ягода, ель ,печь, 
С помощью суффиксов образуйте новые слова 
Работа в тетрадях.  
 
Анализ слов , образованных с помощью суффиксов . 
Роль суффикса в образовании новых слов. 
 
Взаимопроверка.  
Какой смысл приобрели слова  у мальчиков? У девочек? 
  
Вода в воздухе замерзает и превращается в ..снежинки. 
Сделаем их сами. 
Ученица вырезает, отрезает, прорезает, срезает… 
Что ты делала, назови глаголы? 
Какая часть слова помогла понять смысл глаголов? 
Что такое приставка?  
Запишите антонимы к этим глаголам.  
Влез- 
Пришёл-  
Налил- 
Завязал- 
Что сделало эти глаголы антонимами? Как изменили приставки 
смысл глаголов? 
Итак, какие части слова служат для образования новых слов? 
Чем отличаются? 

 
Путём практической работы учитель фронтально  
проводит анализ роли приставок в словах. 
Образование  глаголов – антонимов, выделение 
приставок. 
 
Какой части не хватает в этих словах? 
Дочк_слуша__  мам_. 
Дочк_ слуша__  мам_. 
Зачем в речи нужны окончания? Запишите 1 предложение. 
Анализ роли окончания на примере . 
Работа в тетрадях.  
Учитель предлагает собрать слова из отдельных частей, 
осуществить разбор по составу. 
 
Дунул ветер и рассыпал слова: 
по, и, дар 
к, гул, про, а 
ниц, лыж, а 
Разберите по составу(по алгоритму) 

 
 
 
 
Поиск 
информации о 
новом слове.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети 
выполняют 
задания по 
образованию 
новых слов с 
помощью 
суффиксов, 
проводят 
анализ их роли 
в словах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ роли 
приставок в 
образовании 
антонимов 
Анализ роли 
окончания в 
предложении. 
 
 
Разбор по 
составу (по 
алгоритму) 
 
 

5. 
Самостоятель
ная работа  в 
парах. 
 
 
 
 

Работа с LEGO-конструктором 
Разбор по составу 
Выдаю слова на парту. Нужно составить схему слов из кубиков 
ЛЕГО с обозначением приставки, суффикса, корня, окончания.  
Слова: перелётные    подружка    наушник 
Проверка 
Назови в слове корень? Приставку?   суффикс? 
 
 

Самостоятель
ная работа в 
парах 



 
6. Работа с 
Яндекс 
учебником. 

https://education.yandex.ru/lab/classes/14370/lessons/russi
an/active/ 
 

6. Обобщение 
и 
систематизаци
я знаний 
 

 

Организует работу по обобщению и систематизации 
знаний. 
Ответим на главный вопрос урока 
Зачем нужно знать состав слов? 
 

С помощью 
учителя 
делают вывод, 
отвечают на 
главный 
вопрос урока. 

7.Домашнее 
задание 

Учитель выдаёт разноуровневое  домашнее задание( в 
оболочке Яндекс учебника) 

 

8. Рефлексия  Организует рефлексию. 
- А как вы работали на уроке? 
- Молодцы (оцениваю сама). 

Осуществляют 
самооценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
соотносят 
цель и 
результаты, 
степень их 
соответствия. 

 
 

Тихонова Т.В. 
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г.Коврова 
 для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей» 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 
Класс: 3 класс 
Тема: Закрытая картина «На прогулке» 
Цель урока:  Формирование связной диалогической речи обучающихся в 
процессе работы над закрытой картиной. 
Задачи: 
- формировать новые способы действий,  
- обучать работе по плану, алгоритму;   
- развивать эмоциональную сферу, творческое мышление;  
- устанавливать связь с жизненным опытом ребенка; 
- развивать связную речь обучающихся; 
- формировать речевой слух и произносительную сторону устной речи 
 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 



1. Уметь задавать вопросы и 
отвечать на них 
2. Соотносить ответ с 
рисунком 
3. Говорить связно и внятно 
 

Регулятивные 
1. Определять цель деятельности 
на уроке с помощью учителя 
2. Планировать свою деятельность 
и деятельность группы 
3. Оценивать и корректировать 
свои действия 
Познавательные 
1. Уметь работать с информацией 
при выполнении заданий 
2. Использовать знания и умения, 
полученные на других предметах 
3. Решать поставленную задачу 
Коммуникативные 
1. Слушать и понимать речь 
других 
2. Работать в группе, в паре 
3. Сотрудничать с 
одноклассниками 
 

1. Проявлять 
учебно-
познавательный 
интерес к учебному 
материалу  
2. Понимать 
причины успеха и 
неуспеха в учебной 
деятельности 
3. Проявлять 
настойчивость и 
трудолюбие 
4. Терпимо 
относиться к 
ошибкам 
одноклассников 
 

Оборудование: проектор, ноутбук, ЦОР Smart Board, Notebook, Яндекс-
учебник 

Ход занятия: 
 

Этап  Деятельность учителя  Деятельность учеников 

 Организационный 
этап. 

Приветствие. 
- Как ты слышишь? 
- Даша, спроси у Насти, какой 
сейчас урок. 
- Будем считать. Верно? 
- Что будем делать? 
- С каким настроением вы 
начинаете урок? Поднимите 
карточки. 

Проверяют готовность свою 
к уроку. Поднимают 
карточки с «солнышком» 
или «тучкой». 
 
 
  

 Постановка учебной 
задачи. 

Актуализация 
знаний. 

Распределение на 
группы. 

- Спросите меня, какая тема урока. 
- Тема урока «Закрытая картина». 
- Как вы думаете, чему мы будем 
учиться на уроке? 
За каждую правильно 
поставленную цель, даёт ученику  
лист дерева. 
- Что я вам дала? 
- Какой у тебя лист? 
- Переверните листочки. Те, у кого 
написана цифра 1, будут работать 
в первой группе. Те, у кого цифра 
2 – во второй. Сядьте по группам. 
 
- Что вам нужно для работы? 
- У вас всё есть? 
- Попросите у меня бумагу. 
- Вы готовы? 

Формулируют цели: 
-задавать вопросы 
-отвечать на вопросы 
-хорошо говорить 
-рисовать картину 
-работать в группах 
 
 
 
 
Вспоминают названия 
деревьев, называют листья. 
 
 
Рассаживаются по группам. 
 
 
 
Группы проверяют свою 
готовность к работе. 



Закрепление знаний  
в изменённой 

ситуации.  
Работа в группах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Задайте вопросы. 
 
 
 
Учитель даёт задания на слух. 
- Спросите меня, какое время на 
картине? 
- На картине осень. 
- Спросите меня, какая погода? 
- Погода ненастная. Идёт дождь. 
 
РЕЧЕВАЯ ЗАРЯДКА. 
ненас(т)ная 
нена__сная 
нена__с(т)ная 
ненас(т)ная 
ненастная погода 
ненастный день 
ненастное утро 
- Спросите, что на картине. 
- Парк. 
- Спросите, что на заднем плане. 
- Разноцветные деревья. 
- Нарисуйте. 
- Что нарисовала ваша группа? 
 
- Спросите, что на переднем 
плане. 
- Дорога. На дороге листья. 
- Спросите, кто на переднем 
плане. 
- Девочка и мальчик. Девочка 
слева. 
- Спросите, что делает девочка. 
- Девочка стоит на дороге. 
- Спросите, что делает мальчик. 
- Мальчик играет в мяч. 
- Нарисуйте. 
 
 
ФИЗМИНУТКА ДЛЯ ГЛАЗ 
«ОСЕНЬ». 
 
- Спросите, что в руках у девочки. 
- Зонт. Зонт красного и жёлтого 
цвета. 
- Спросите, какая одежда и обувь 
на девочке. 
- Красное пальто, розовые 
колготки, красные сапоги. 
- Спросите, какая одежда и обувь 
на мальчике. 
- Синие штаны, синяя куртка, 
жёлтая шапка, серые ботинки.  
-Нарисуйте. 

Предлагают свои варианты 
вопросов: кто? что? что 
делают? какой? где? куда? 
 
Воспринимают на слух или 
слухозрительно задание, 
задают вопрос, повторяют от 
вет. 
 
 
 
 
 
Читают с доски слова и 
словосочетания хором и 
индивидуально. 
 
 
 
 
 
 
Дети работают в группах. 
Дают отчёт. 
 
 
 
 
 
 
 
Воспринимают на слух или 
слухозрительно задание, 
задают вопрос, повторяют 
ответ. 
Дети работают в группах. 
Дают отчёт. 



Анализ и самооценка 
работ. 
 

 
 
 

Вешает выполненные рисунки 
рядом с открытой картиной. 
- Сравним ваши рисунки с 
картиной.  
- Рисунок какой группы больше 
похож на картину? 
- Какие у вас были ошибки? 
 
 
 
 
 
 
ФИЗМИНУТКА    
Мы листики осенние,  
(Плавное покачивание руками над 
головой) 
На ветках мы сидим. 
Дунул ветер – полетели. 
(Руки в стороны) 
Мы летели, мы летели 
И на землю тихо сели. 
(Присели) 
Ветер снова набежал  
И листочки все поднял. 
(Плавное покачивание руками над 
головой) 
Закружились, полетели 
И на землю снова сели. 
(Садятся на свои места) 
 
 

Рассматривают картину и 
свои рисунки. 
Сравнивают, находят 
ошибки, делают вывод. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повторяют движения за 
учителем. 
  

Творческое 
применение знаний в 
новой ситуации. 
Работа в парах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о 
домашнем задании, 
инструктаж по его 
выполнению 

- Будем работать в парах. 
- С кем ты будешь работать? 
- Прочитайте задание на 
карточках. 
(Опиши картину. Придумай 
название) 
 
- Прочитайте, что вы написали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Послушайте домашнее задание. 
Вам нужно написать в тетради 
описание картины. 
- Вам понятно задание? 
 
 

Дети читают задания и 
выполняют их в парах.  
 
 
 
 
 
 
 
Читают название, описание 
картины. Сравнивают работы 
разных пар, находят ошибки. 
 
 
 
 
 
 
Записывают домашнее 
задание. 
 
 
 
 



  
 

Рефлексия. - Что мы сегодня делали на уроке?  
- Чему мы научились? 
-Кому было трудно на уроке? 
-Какое у вас сейчас настроение? 
Поднимите карточки.  
 

Дают словесную оценку 
своей деятельности на уроке. 
Поднимают карточки с 
«солнышком» или «тучкой». 
 

 
 

Барьянов А. И. 
МБОУ «С(К)ОШИ №12 г.Челябинск» 

 
ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТОТЕХНИКИ 
 

Класс: 5 класс 
Тема: Древесина, природный  конструкционный  материал 
Цель урока: Познакомить учащихся с видами пиломатериалов и  изделиями  
из них. 
Задачи: 
Образовательные: 
- расширить кругозор учащихся; 
- закрепить знания  о  древесине  изделий  из  нее 
Коррекционно-развивающие:  
- развивать мыслительные способности, умение создавать  объемные  изделия  
с  помощью  Лего - конструктора. 
Воспитательные: 
- способствовать развитию интереса к познанию окружающего мира. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 

1.  Формировать 
представление о 
пиломатериалах.  
2. Познакомить с различиями 
пиломатериалами. по 
текстуре, запаху, строению, к 
какому виду деревьев 
относится. 

Познавательные УУД:  
1. Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности 
2. Самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих 
работ по созданию технических 
изделий 
Коммуникативные УУД: 
1. Умение работать в команде, 
слушать, выступать, проявлять 
инициативу, принимать решения 
Регулятивные УУД: 
1. Целепологание и построение 
жизненных планов во временной 
перспективе 
 

1. Проявлять 
учебно-
познавательный 
интерес к 
учебному 
материалу  
 



 
 

 
Оборудование: ПК, проектор, LEGO education «Первые конструкции» 9660.  
Строительные кирпичики . LEGO. 9384.  Плакаты «Пиломатериалы». 
 

Ход занятия: 
 

Структура Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационны
й момент 
 

Приветствие. Проверка готовности к 
уроку, проверка присутствующих. 

Настрой учащихся на 
выполнение учебного задания.  

Этап I 
Изучение нового 
материала 
 

Предъявление информации учителем. 
Все  виды  деревьев  делятся  на  две  
группы:                              
1. Деревья  имеющие  листву,  
называют  лиственными.     
2.Деревья  имеющие  хвою — 
хвойными. 
 Приведите примеры лиственных 
пород. 
 
Лиственницей  называют дерево  за  
то,  что  она,  как  лиственные  породы,  
на зиму  сбрасывает  хвою. 
Древесина  как  природный  
конструкционный материал. Материал  
получается  из  стволов  деревьев при  
распиливании  их  на  части. 
Ствол  дерева  имеет  более  толстую  
часть  у основания  и  более  тонкую  -  
вершинную. 
Кора  является  одеждой  для  дерева  и  
состоит  из наружного  пробкового  
слоя  и  внутреннего  лубяного. 
Пробковый  слой  является  
отмершим.   
Лубяной слой  служит  проводником  
соков,  питающих  дерево. Основная  
внутренняя  часть   ствола  состоит  из 
древесины.  В  свою  очередь,  
древесина  ствола состоит  из  
множества   слоев,  которые  на  разрезе 
видны  как  годичные  кольца.  По  их  
числу определяют  возраст  дерева.   
Наиболее  мягкой древесина  ствола  
находится  в  середине  и называется 
сердцевиной.  От  нее  к  коре  отходят 
блестящие линии — сердцевидные  
лучи,  по  ним движется  вода, воздух  
и  питательные  вещества.  
Камбий  тонкий  слой  живых  клеток,  
расположенных между  корой  и  

Восприятие информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы учащихся.  
К  лиственным  породам  
относятся  береза,  осина, дуб,  
ольха,  липа,  тополь  и  
другие. 
 К  хвойным породам  деревьев  
относятся — сосна,  ель,  кедр, 
пихта,  лиственница  и  другие. 
 
 
 
 
 
 
Работа со словарем.  Запись 
новых слов в тетрадь. 
Лубяной слой. Годичные  
кольца. Сердцевина- 
сердцевидные  лучи. Камбий. 
Торцовый, радиальный,  
тангенциальный  разрез. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



древесиной.  Только  с  камбия 
происходит  образование  новых  
клеток  и  ежегодный прирост  дерева  
по  толщине. 
Основные  разрезы  ствола.   
1. Разрез  проходящий  
перпендикулярно  сердцевине ствола,  
называют  торцовым. 
2. Разрез проходящий  через  
сердцевину ствола называют  
радиальным. 
3. Тангенциальный  разрез  проходит  
параллельно сердцевины  и  удален  от  
нее  на  некоторое расстояние. 
Предъявление задания. 
Заполнить таблицу. 
Породы  древесины  по  определяют  
так же  по  запаху, цвету,  твердости  и  
текстуре. 
СОСНА — хвойная  порода,  мягкая.  
Пропитана смолистыми  веществами. 
Древесина  светло  красного цвета  с  
ярко  выраженной  текстурой. 
ЕЛЬ  -  хвойная  порода,  мягкая,  
пропитана смолистыми  веществами.  
Цвет  белый  с  желтоватым оттенком. 
БЕРЕЗА  -  лиственная  порода,  
твердая,  цвет  белый  с буроватым  
оттенком. 
ОСИНА  -  лиственная  порода,  мягкая,  
цвет  белый  с с  зеленоватым  
оттенком. 
ДУБ  -  лиственная  порода,  твердая,  
цвет светло-желтый  с  коричневато-
серым  оттенком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполнение таблицы «Породы 
древесины» 
1.Название дерева. 
2.Цвет. 
3.Текстура. 
 

Этап II 
Практическая 

работа №1 

Приступая  к  практической  работе  
определяем породы  древесины по  
известным  признакам. Запись: 
Порода № 1-это … 
Порода № 2 — это.... 
Контроль выполнения задания. 

Учащиеся работают с 
образцами, определяя породу 
дерева. Заполнение карточки. 

 Анализ выполненных работ, оценка за 
практическую  работу. 

Коррекция заполнения 
карточек. 

Этап III 
Практическая 
работа № 2. 

Предъявление задания.   
С  помощью  деталей конструктора  
«Лего»  соберите  образцы изделий  из  
древесины,  прежде  всего  это  
конечно мебель,  детские  игрушки. 
Посмотрите на доску, в тетрадь, 
вспомните, о чем мы говорили и 
ответьте на вопросы: 
1. Из  каких  пород  деревьев  можно  
изготавливать детские  игрушки? 
2. Из  каких  пород  деревьев  можно  
изготавливать мебель. 

Учащиеся с помощью деталей 
LEGO education «Первые 
конструкции» 9660,  
строительные кирпичики 
LEGO 9384 собирают образцы 
мебели и игрушек. 



Этап IV 
Закрепление 
изученного 

Посмотрите на доску, в тетрадь, 
вспомните, о чем мы говорили и 
ответьте на вопросы: 
1. Из  каких  пород  деревьев  можно  
изготавливать детские  игрушки? 
2. Из  каких  пород  деревьев  можно  
изготавливать мебель. 

Ответы учащихся. 

Подведение 
итогов 

А сейчас каждый оцените свою работу 
на уроке и объясните свою оценку: 
1.Достигли ли вы тех целей, которые 
поставили в начале урока. 
2.Выставление оценок (с учетом 
работы в группе, индивидуальной 
работы, коллективной работы, 
самостоятельной работы). 

Учащиеся оценивают работу 
свою и товарищей. 

 
 

Ландякова Л. М. 
МБОУ «С(К)ОШИ №12 г.Челябинск» 

 
ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
Класс: 5 класс 
Тема: Интерьер кухни, столовой 
Цель урока: Ознакомление учащихся с необходимым благоустройством и 
санитарным состоянием на кухне 
Задачи: 
-формирование навыков  создания интерьера кухни,  
-умение разделить кухню на зону приготовления пищи и зону столовой,  
-развитие пространственного воображения, творческого мышления 
-развитие познавательных способностей, пространственного воображения, 
творческих способностей. 
-воспитание интереса к профессии «дизайнер интерьера». Точности и 
аккуратности в работе, технической эстетики. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 

1.   Узнать о требованиях к 
интерьеру кухни, вариантах 
планировки, способах 
размещения оборудования 
2.  Научиться выполнять план 
кухни в масштабе 

Познавательные УУД:  
1.  Умение вести 
исследовательскую и проектную 
деятельность, построение цепи 
рассуждений, определение 
понятий, сопоставление, анализ, 
смысловое чтение. 
Коммуникативные УУД: 
1. Умение строить диалог, 
сотрудничество 
2.  согласовать и координировать 
совместную познавательно-

1. Проявлять 
учебно-
познавательный 
интерес к учебному 
материалу  
 



 
 

 
Оборудование: ПК, проектор, LEGO education «Первые конструкции» 9660  
Строительные кирпичики .LEGO. 9384. Инструменты личного пользования. 
Инструкционные карты. 

Ход занятия: 
Структура Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организационны
й момент. 
 

1.Проверка готовности к уроку. 
2..Проверка внешнего вида учащихся. 
3.Приветствие. 

Настрой на 
выполнение задания. 

Этап I 
Изучение нового 
материала 
 

Актуализация знаний: 
 - Рассказать о санитарных правилах при  
приготовлении пищи. 
- Рассказать о хранении продуктов и 
готовых блюд 
  Объявление темы урока (слайд 1) 
«Интерьер кухни, столовой». 
Предполагаемый итог урока: выполнение 
дизайн-проекта «Планировка  кухни», с 
помощью LEGO 
Слово учителя: 
-  Как вы понимаете значение слова – 
интерьер? (слайд 2) 
Интерьер -  (с франц. «внутренний») это 
внутренний мир дома, складывающийся из 
отдельных вещей. 
Требования к интерьеру: 
Единство стиля (мебель и украшения 
должны представлять единое целое); 
Сочетание пропорций и размеров предметов 
(мебель не должна занимать много места); 
Многофункциональность (пригодность вещи 
в различных ситуациях). 
- А какое помещение принято называть 
кухней?  
Кухня – это помещение, которое 
используется для хранения и обработки 
продуктов, приготовления и приема пищи. 
- Все ли кухни одинаковые? В чём их 
отличие?  
 
Рассказ учителя сопровождается 
демонстрацией слайдов презентации 
(слайды 3-17) 
Создание интерьера кухни 

Восприятие 
информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трудовую деятельность с другими 
ее участниками 
Регулятивные УУД: 
1.  целеполагание, анализ ситуации 
и моделирование, планирование, 
рефлексия , волевая регуляция  



В любой квартире кухня — это помещение, 
которое используют для хранения и 
обработки продуктов, приготовления и 
приема пищи. 
Именно эту часть помещения мы стремимся 
оборудовать новыми бытовыми приборами 
— газовой или электрической плитами, 
печью СВЧ, холодильником и другой 
современной техникой. Для кухни чаще 
разрабатывают новые стили мебели, 
используют новейшие отделочные 
материалы: моющиеся обои, кафельную и 
керамическую плитку, стеновые и 
потолочные панели и т. д.  
В современных квартирах кухня 
одновременно служит и столовой. Она по 
праву является излюбленным всеми членами 
семьи местом. Здесь можно не только 
сообща готовить пищу и есть ее, но и 
беседовать, смотреть телевизор и читать. 
Поэтому интерьер кухни должен 
соответствовать запросам всех членов 
семьи. 
Прежде чем приступить к созданию 
интерьера кухни, следует определить 
требования, которым должно 
соответствовать это помещение. 
Оборудование кухни должно занимать как 
можно меньше места. Это позволит 
свободно передвигаться по кухне и 
увеличить используемое пространство. 
Оборудование и мебель кухни должны быть 
установлены так, чтобы экономить время и 
силы хозяев, то есть создавать комфортные 
условия пребывания на кухне. 
Потолок, стены и пол должны гармонично 
сочетаться с цветом мебели и оборудования. 
Для кухни подойдет сочетание мягких, 
теплых тонов с яркими, насыщенными 
красками, причем последние не должны 
преобладать. 
Освещение кухни должно быть достаточным 
для выполнения различных работ. 
Желательно оборудовать зону 
приготовления пищи дополнительным 
источником света. Предпочтительнее 
использовать лампы теплого желтого цвета 
(от кремового до светло-коричневого), так 
как лампы дневного света (холодные цвета: 
белый, голубой) оттеняют продукты, 
изменяя их естественный цвет и вид. 
5. Помещение и воздух в кухне должны 
быть всегда чистыми. Для этого помещение 
оборудуют вентиляцией, 
воздухоочистителем, украшают 

Знакомство с 
различными видами 
кухонь. Образцы 
дизайна кухонных 
помещений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требования к 
кухонным 
помещениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомство с 
журналами интерьера. 
 



комнатными растениями, проводят 
регулярную уборку. 
 
В зависимости от назначения, оборудования 
и использования различают рабочие кухни, 
кухни-столовые, а в некоторых типах жилых 
домов — кухни-ниши, которые являются 
частью комнаты. 
Рабочие кухни служат для приготовления 
пищи и выполнения хозяйственных работ. 
Как правило, такие кухни для приема пищи 
не приспособлены (это связано с малой 
площадью помещения). Такую же 
характеристику можно дать кухне-нише. В 
кухне-столовой, напротив, размещают 
обеденный стол, рассчитанный для приема 
пищи всеми членами семьи. 
Создать неповторимый интерьер кухни 
можно с помощью его цветового решения, 
оригинального оформления. Отправной 
точкой можно считать занавеси. Именно они 
создадут в кухне уютную обстановку. Для 
окон при светлых однотонных стенах и 
светлой мебели подойдут занавеси с 
рисунком, контрастные по цвету, но 
гармонирующие с общим цветовым 
решением помещения. Для окон, выходящих 
на север, лучший выбор — занавеси теплых 
тонов (желтый, коричневый, оранжевый), а 
для южной стороны — холодных тонов: 
серо-зеленый, зелено-голубой и т. д 
 
Оборудование на кухне 
Минимальный набор мебели и 
оборудования на любой кухне следующий: 
мойка, плита, рабочий стол, холодильник. К 
данным предметам можно добавить 
навесные шкафы, различные рабочие 
(напольные) столы, обеденный стол со 
стульями или диванчиком, 
воздухоочиститель, всевозможную бытовую 
технику, облегчающую приготовление пищи 
(электромиксер, электромясорубка, 
фритюрница, тостер, кухонный комбайн, 
микроволновая печь, соковыжималка и т. 
п.).  
 
Размещение мебели и оборудования, зоны 
кухни 
Существует ли некая формула идеальной 
кухни? Попробуем разобраться. (слайд 10-
17) 
Первый вопрос, на который обязательно 
необходимо знать ответ – для чего Вам 
нужна кухня? Вполне естественно – для 
того, чтобы готовить. А также, для того 



чтобы кушать, общаться, работать, отдыхать 
и т. д. (у кого на что хватит фантазии). 
Оптимальная площадь кухни для готовки 
составляет 7-9 кв. м. Не беспокойтесь, этого 
хватит: полноценно оборудованная кухня 
размещается всего на 3,5 кв. м., остальное 
пространство необходимо для перемещения 
между основными узлами: плитой, мойкой и 
холодильником. 
(Классическое "правило треугольника": чем 
меньше расстояние между холодильником, 
мойкой и плитой, тем эргономичнее кухня.) 
Несколько вариантов расположения 
кухонных элементов: 

 

 

 



 
A – холодильник 
В – плита 
С – мойка 
D – духовка  
Сегодня кухня снова становится культовым 
местом. Приготовление пищи превращается 
в искусство – искусство повседневности, 
доступное всем и каждому. 
 
Небольшие размеры кухни вынуждают 
тщательно продумывать размещение мебели 
и оборудования. Рациональная организация 
рабочего места позволяет быстро и без 
усилий выполнять кулинарные работы, 
экономить время. 
Мебель на кухне нужно разместить с учетом 
того, что продукты обрабатывают и готовят 
в определенной последовательности. 
Рабочий стол удобно расположить между 
мойкой и плитой. 
Мойку обычно встраивают в шкаф, где 
можно хранить предметы,  предназначенные 
для  чистки  и уборки,  моющие средства. 
Настенные шкафы навешивают над 
рабочими столами, используют для 
хранения продуктов, мелкой столовой и 
кухонной посуды. 
Холодильник следует установить 
достаточно далеко от плиты и других 
источников тепла 
Следует оборудовать рабочее место так, 
чтобы технологические процессы 
приготовления пищи были не в тягость. В 
зависимости от планировки кухни и ее 
размеров мебель и оборудование можно 
установить в один ряд, под углом или в два 
ряда. 
Однорядное размещение оборудования 
применяют в маленьких кухнях-нишах, 
отделенных от общей комнаты экранами 
или раздвижными перегородками. 



Двухрядное размещение (вдоль двух 
противоположных стен) рекомендуется для 
вытянутых, удлиненных помещений. В этом 
случае с одной стороны можно расположить 
плиту, рабочий стол и мойку, а с другой — 
холодильник и столы-шкафы; дополнить 
кухонный ансамбль можно настенными 
шкафами для посуды и бытовой техники. 
Угловое расположение (вдоль двух смежных 
стен) используют для узких помещений; оно 
позволяет рационально разместить 
оборудование и обеденный стол. 
Возможно также П-образное (вдоль трех 
стен кухни) размещение оборудования и 
комбинированные. Они уместны для 
больших помещений, поэтому в типовых 
жилых домах встречается редко. 
Считается, что использовать кухню в 
качестве столовой можно при наличии 
электрической плиты, 
воздухоочистительного устройства и 
кухонного электрооборудования, но самое 
главное условие — достаточная площадь 
помещения (7-9 м2). В таком случае кухню 
можно разделить на две зоны: зону для 
приготовления пищи и столовую. 
Последнюю можно считать столовой, если в 
ней есть обеденный стол и стулья. В 
небольших кухнях устанавливают столы с 
откидными или раздвижными крышками. В 
сложенном виде они занимают мало места. 
 
Первое и самое главное требование к 
санитарному состоянию кухни — идеальная 
чистота. Поддерживать ее нетрудно. 
Участок стены кухни, где будут установлены 
плита и мойка, рекомендуется выкладывать 
глазурованной керамической плиткой, 
потому что этот отделочный материал 
обладает прочностью, тепло- и 
водостойкостью. Следы брызг и капли жира 
легко удалить с поверхности плитки при 
помощи мочалки или губки, смоченной 
моющим средством. 
Для покрытия полов в кухне 
предпочтительнее использовать линолеум 
или керамическую напольную плитку: эти 
материалы легко содержать в чистоте. 
Поддерживать порядок на кухне можно, 
соблюдая следующие рекомендации: 
обрабатывая продукты, клади их дальше от 
края стола. Убирай пищевые отходы со 
стола в ведро с крышкой и ежедневно 
выноси их в мусоропровод или специальные 
баки; 



посуду, которая была использована для 
приготовления пищи и сервировки стола, 
вымой сразу. 
Для чистки, мытья и дезинфекции газовых и 
электрических плит, раковин и 
керамической плитки применяют 
специальные чистящие средства, 
пользоваться которыми необходимо 
согласно инструкции, указанной на упаковке 
или этикетке 
 
Функциональность, эргономика, эстетика – 
это три составляющие, которые мы 
используем при дизайне интерьера кухни.  
Дизайн кухни, т.е. её внешний вид, может 
быть самым разнообразным. Сколько 
существует стилей, столько есть и 
возможностей воплотить кухню своей 
мечты.  

Этап II 
 
Вопросы для 
закрепления 
полученных 
знаний 

Слайды 18, 19, 20 – определить вариант 
размещения оборудования на кухне. 
Вопросы: 
1. Что такое интерьер? 
2. Какие функции в современной квартире 
выполняет кухня? 
3. От чего зависит порядок размещения 
оборудования на кухне? 
4. Какое главное требование к санитарному 
состоянию кухни? 

Ответы учащихся. 

Этап III 
Практическая 

работа №1 

Слайды 21, 22, 23 – оформление кухни. 
Предъявление задания.   
С  помощью  деталей конструктора  
«LEGO» соберите  образцы кухонь.  
Объяснение последовательности 
практической работы с конструктором 
«LEGO». 
А сейчас я хочу предложить вам создать 
макет кухни – какой вы её себе 
представляете, с учетом новых знаний. 

Учащиеся собирают 
макет кухни по 
схемам. 
«Технология и 
физика» LEGO 8696. 

Этап IV 
Повторение 
изученного 
материала 

 

Вопросы для повторения: 
1. Что такое интерьер? 
2. Какие функции в современной квартире 
выполняет кухня? 
3. От чего зависит порядок размещения 
оборудования на кухне? 
4. Какое главное требование к санитарному 
состоянию кухни? 

Ответы на вопросы. 
 
 

Подведение 
итогов 

Анализ выполненных работ. 
Разбор нарушений по технике безопасности. 
Разбор возникшие во время работы ошибок. 
Выбор лучшей работы. Выставление оценок 
за урок. Запись домашнее задание. 

Анализ выполнения 
работ. Разбор 
нарушений по технике 
безопасности. 
Разбор возникших 
во время работы 
ошибок. 

 



Душаткина М. В. 
МБОУ «С(К)ОШИ №12 г.Челябинск» 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 
Класс: 5 класс 
Тема: «Школьные принадлежности» 
Цель урока: Расширить понятийную базу обучающихся за счет включения в 
нее новых элементов. 
Задачи: 
- овладеть новыми лексическими языковыми средствами; 
- развить навыки аудирования; 
- развить сообразительность, память, умение осознанно строить речевые 
высказывания, умение работать по образцу; 
- развить умение понимать иноязычную речь и реагировать на неё, развивать 
навыки диалогической речи; 
- формировать у обучающихся потребность в изучении английского языка и 
овладения им как средством общения. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 

1. Восприятие на слух и 
понимание речи учителя, 
одноклассников 
2. Освоение начальных 
лингвистических 
представлений, необходимых 
для овладения на 
элементарном уровне устной 
и письменной речью на 
иностранном языке  
3. Расширение 
лингвистического кругозора 
 

Регулятивные:  
1. Формирование волевой 
саморегуляции 
2. Умение вносить необходимые 
коррективы в свои речевые 
действия на основе их оценки - 
умение видеть ошибку и 
исправить её как с помощью, так 
и без помощи учителя 
3. Умение действовать по 
предложенному образцу и 
самостоятельно планировать свою 
речевую деятельность 
4. Умение сосредоточиться на 
выполнении речевых действий 
Познавательные:  
1. Умение ориентироваться в 
своей системе знаний 
2. Умение логически мыслить  
3. Установление причинно-
следственных связей и аналогий 
при аудировании 
4. Рефлексия деятельности по 
овладению английским языком, 
оценка результатов иноязычной 
речевой деятельности 
Коммуникативные:  

1. Принятие своей 
роли ученика, 
соблюдение 
определенных 
правил поведения на 
организационном 
этапе 
2. Желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся 
3. Воспитание 
трудолюбия 
4. Положительное 
отношение к 
учению, к 
познавательной 
деятельности  
5. Бережное 
отношение к 
результатам своего 
труда, труда других 
людей 
6. Обретение 
уверенности в себе и 
своих силах  



1. Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки 
английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков  
2. Описывать явления, передавать 
основное содержание 
услышанного 
 

 

Оборудование: АРМ учителя, интерактивный комплекс TeachTouch 4.0 
SE75. 

 
Ход занятия: 

Этапы урока  
(время, мин) 

Содержание и 
деятельность 

учителя 

Деятельность 
учащихся 

Примечание 

Организацио
нный момент. 
(2 мин.) 

Учитель приветствует 
учащихся: Stand up, 
please! Hello! Sit down, 
please!  
Запишите 
сегодняшнее число в 
тетрадях, «Классная 
работа». 

Обучающиеся 
приветствуют 
учителя: Hello! 
 
Записывают в 
тетради число, 
«Классная 
работа». 

 

Постановка 
цели и задач 
урока. 
(4 мин.) 
 
 

- На уроке вы будете 
получать 
поощрительные 
жетоны за 
правильные ответы, 
за которые получите 
оценку в конце урока. 
Давайте поиграем с 
вами в игру «Угадай 
предмет на ощупь». 
Учитель подходит к 
каждому ученику с 
мешочком, в котором 
лежат школьные 
принадлежности, а 
ученик, опуская руку в 
мешочек, пытается на 
ощупь угадать 
предмет. 
- Как вы думаете, с 
чем буде связана тема 
нашего сегодняшнего 
урока?  
Педагог, после ответов 
учеников, уточняет: 
- Сегодня 
мы узнаем, название 
ещё некоторых 
школьных 
принадлежностей. 

Угадывают 
предмет, 
находящийся в 
мешочке на 
ощупь. 
Называют по-
английски 
школьные 
принадлежност
и. 
Настраиваются 
на работу на 
уроке. 
Отвечают на 
вопросы. 

 
 



Фонетическая 
зарядка. 
(5 мин.) 
 
 

- Давайте, вспомним, 
что нам необходимо 
сделать вначале 
урока?  
 
Проверка слухового 
восприятия 
- Посмотрите на 
экран и хором 
произнесите звуки по 
порядку. 

 
Проверка слухового 
восприятия с обратной 
связью (слова за 
экраном). 
- Повторите за мной, 
найдите это слово на 
экране и прочитайте. 

 
- Найдите лишнее 
слово. Объясните, 
почему оно лишнее? 
Из каких двух 
прочитанных вами 
слов можно 
составить ещё одно 
слово? 
(classroom).  
 
Посмотрите на 
следующий слайд и 
составьте из слов 
предложение. 

Отвечают: 
«фонетическу
ю зарядку» 
 
 
 
 
 
Называют 
звуки. 
 
 
 
Повторяют 
услышанные 
слова. 
 
Читают слова. 
 
 
 
 
Находят 
лишнее слово. 
Отвечают на 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
Составляют из 
слов 
предложение. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Первичное 
усвоение. 
(4 мин.) 

- Ребята, перед вами 
картинка, 
расскажите, что на 
ней изображено. 
Почему вы 
затрудняетесь 
составить рассказ?  
 
 
 
 
 
 
 
Учитель предлагает 
обучающимся 
познакомиться с 
новыми словами с 
помощью обучающей 

Учащиеся 
рассматривают 
рисунок, 
пробуют его 
описать, но 
затрудняются, 
так как не 
знают 
английских 
названий 
предметов, 
изображённых 
на слайде. 
 
Учащиеся 
занимают 
места за 
компьютерами, 
знакомятся с 
новыми 

 
 
 
 
 

 



программы на 
платформе Учи.ру 
- Пожалуйста 
займите места за 
компьютерами. 
Сейчас каждый из вас 
сможет 
ознакомиться с 
новыми словами по 
теме с помощью 
учебных карточек, 
размещённых на 
платформе Учи.ру. 
(индивидуальная 
работа). 
 Учитель 
проговаривает новые 
слова за экраном.  
 
 
 
 
 
Учитель предлагает 
выполнить задание, 
обратное 
предыдущему.  
- На следующей 
карточке вы видите 
картинки, к которым 
нужно подобрать 
слова. 
 
Учитель контролирует 
правильность 
произношения 
обучающимися новых 
слов и правильность 
выполнения заданий 
на соотнесение слов и 
картинок. 

словами с 
учебных 
карточек, 
демонстрируем
ых на экране. 
 
 
Учащиеся 
выполняют 
интерактивные 
задания. 
 
 
 
Ученики 
поднимают на 
местах 
соответствующ
ие карточки с 
изображением 
предметов. 
 
Учащиеся 
выполняют 
интерактивные 
задания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Первичная 
проверка 
понимания. 
(5 мин.) 

Работа в группах. 
 
- Давайте разделимся 
на две группы и 
проверим как вы 
запомнили новые 
слова. (групповая 
работа) 
Вы услышите 
предложения и 
выберите подходящие 
по содержанию 
услышанного 
картинки.  
 

Учащиеся 
делятся на две 
группы, 
слушают 
предложения, 
выбирают 
картинки, 
подходящие по 
смыслу с 
услышанным. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Также в группах 
переходим к 
выполнению 
следующего задания. 
Здесь вам необходимо 
будет вставить в 
предложение 
пропущенное слово. 
Обратите внимание 
на предлоги места, 
указанные в 
предложениях. Какие 
предлоги места вы 
знаете?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называют 
предлоги 
места. 
Выполняют 
интерактивное 
упражнение в 
группах. 

 
 

 

 

Первичное 
закрепление 
(14 мин.) 
 

Давайте проведём 
небольшое 
соревнование между 
группами, которое 
будет заключаться в 
том, чтобы назвать 
как можно больше 
названий школьных 
предметов на 
английском языке.  
Давайте вспомним как 
пишутся школьные 
предметы в 
английском языке? 
Теперь разбейтесь на 
пары и займите места 
за компьютерами. 
Продолжаем 
выполнять задания по 
карточкам на 
платформе Учи.ру. 
1) Подберите 
заголовки к двум 
картинкам. 
 
 
2) Распределите слова 
в две колонки таблицы. 
 
 
 
 
3) Найдите и 
исправьте ошибку в 
предложении. 
 
 
 

Называют 
школьные 
предметы по-
английски. 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на 
вопрос. 
 
 
Разбиваются на 
пары и 
занимают 
места за 
компьютерами. 
 
 
Выполняют 
интерактивные 
задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
4) Найдите в филворде 
слова, 
соответствующие 
картинкам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Вставьте 
пропущенные буквы в 
словах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Отгадайте загадки, 
впечатав отгадку в 
нужное поле. 
 
 
Вернёмся к нашей 
картинке с мальчиком 
и его школьными 
принадлежностями. 
Теперь вы сможете 
составить 
предложение по 
картинке? Молодцы! 
Наш урок подходит к 
концу. Давайте 
подведём итоги 
соревнования между 
группами. 
 
Учитель на доске 
размещает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляют 
предложение 
по картинке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



полученные  жетоны 
каждой группы. 

Считают 
количество 
полученных на 
уроке жетонов. 

Рефлексия 
(3 мин.) 
 

Что нового вы узнали? 
Чему научились? Со 
всеми ли заданиями вы 
справились? Всё ли 
было понятно? 
Предлагаю вам 
оценить своё 
эмоциональное 
состояние, которое 
выражает 
удовлетворённость 
своей работой на 
уроке с помощью трёх 
смайликов: весёлого, 
нейтрального и 
грустного.  

Отвечают на 
вопросы 
учителя. 
 
Оценивают 
результаты 
своей работы 
на уроке с 
помощью 
смайликов. 
 

 

Предъявлени
е домашнего 
задания 
(3 мин.) 

Откройте дневники и 
запишите домашнее 
задание: выполнить 3 
карточки, которые вы 
найдёте в личный 
кабинете на 
платформе Учи.ру. 
В первых двух 
карточках будут 
задания, подобные 
тем, которые вы 
выполняли сегодня на 
уроке, но связаны они 
будут не со 
школьными 
принадлежностями, а 
с личными вещами. 
В третьей карточке 
будет повторение 
пройденного по 
лексике, связанной со 
школьными 
принадлежностями и 
личными вещами. 
Спасибо вам за 
активную работу на 
уроке! Good-bye! 

Записывают 
домашнее 
задание в 
дневники. 
 
 
 
Слушают 
инструктаж по 
выполнению 
домашнего 
задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прощаются с 
учителем. 

 
 

 
 

Данильченко Д. А. 
МБОУ «С(К)ОШИ №12 г.Челябинск» 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 



 
Класс: 7 класс 
Тема: «Сила трения» 
Цель урока: способствовать формированию представления о силе трения, роль 
силы трения в повседневной жизни. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 

1. Добиваться осознанного 
усвоения учащимися понятия 
«сила трения» через работу с 
текстом, объясняя результаты 
исследования 
2. Уметь использовать 
полученные теоретические 
знания для объяснения 
процессов и явлений, 
происходящих в жизни 
 

1. Формировать познавательные 
интересы, направленные на 
развитие представлений о 
механическом движении;  
2. Развивать умение работать с 
источниками информации; 
3. Закреплять умение 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую 
 

1. Воспитывать и 
развивать 
самостоятельность, 
ответственность 
2. Формировать 
целостность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира 
 

Оборудование: мультимедийный проектор, документ-камера AverVision 
PC300, авторская  презентация по теме «сила трения», динамометр, набор 
грузов, брусок, деревянная рейка, лист бумаги, Интерактивный проектор 
Epson EB-595Wi. 

 
Ход занятия: 

Этап урока (время, мин.)  Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный 
момент. (1 мин) 
Цель: Организация 
направленного внимания на 
начало урока;  
проверка готовности 
рабочих мест; создание 
положительного настроя 
учащихся на урок. 

Здравствуйте, ребята! Рада 
приветствовать вас на 
уроке! Жду от вас 
плодотворной работы и 
хорошего настроения! 

Настрой на выполнение 
задания. Взаимодействие с 
учителем. 

 
 
 
Этап I 
Мотивационно – целевой. 

 
- Мы продолжаем изучение 

 
Обучающиеся видят слайд 



(3 мин)  
Цель этапа: подготовка 
мышления учащихся и 
организация осознания ими 
внутренней потребности к 
построению нового способа 
действий и фиксирование 
каждым из них 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии. 

темы «Силы». Вы уже знаете 
некоторые виды сил.  
Речевая зарядка.  
-Открывая карточки  и  
проговаривая слова, следите 
за ударением и правильным 
произнесением звуков 
 
 - Давайте посмотрим на 
карточки с картинками и 
подумаем, какие силы им 
соответствуют.  
(гиперссылка) 

 
 - обратите внимание на 
картинку с санками. Какое 
явление она характеризует? 
 - Какая сила характеризует 
это явление? 
 - Давайте вместе 
сформулируем тему урока. 
  

«виды сил». Заполняют 
пропуски. Проговаривают 
название каждой из сил. 
 
Обучающиеся выдвигают 
предположения о явлении, о 
силе.  
Формулируют тему урока 
«Сила трения» 
 

Этап II 
Актуализация знаний. 
(3 мин) 
Цель: проявление и перевод 
в состояние активного 
функционирования 
учащимися информации, 
усвоенной ранее и 
необходимой для 
осуществления 
преемственности с новым 
учебным материалом. 
 
 
 

Организует беседу по 
уточнению и конкретизации 
первичных знаний. 
 - Прежде, чем приступить к 
изучению нового материала, 
давайте вспомним 
некоторые термины из 
предыдущих тем. 
Соотнесите термины и их 
значение. 
Развитие слухового 
восприятия. 
Учитель задает «за 
экраном» (на слух) вопросы. 
1) какую величину 
называют силой? 
2) в каких единицах 
измеряется сила? 
3) Какой прибор 
используется для измерения 
силы? 
Проговаривание понятий за 
экраном. 
  

Отвечают на вопросы 
учителя. Выполняют 
задание на соответствие. 
(работа с интерактивным 
проектором Epson EB-
595Wi ) 
 

III. Этап изучения нового 
знания. (16 мин) 
Цель этапа:  

На слайде представлены 
вопросы: 
- Зависит ли сила трения от 

Предположения 
обучающихся. 
Деление на группы. 



обеспечение восприятия и 
осмысления нового 
материала 

рода трущихся 
поверхностей, силы 
давления и от площади 
трущихся поверхностей.  
Как мы это можем 
проверить? 
- Чтобы ответить на эти 
вопросы предлагаю вам 
провести ряд исследований. 
 - Разделитесь на три 
группы. Посмотрите 
раздаточный материал. 
Исходя из плана, проведите 
исследование и сделайте 
выводы. 
Приложение  
 
После выводов заполняется 
итоговая таблица.  
Контроль произношения 
новых понятий. 

Работа с раздаточным 
материалом. 
Проведение исследования с 
физическим лабораторным 
оборудованием. 
Демонстрация листа 
исследования на экран через 
документ – камеру.  
Ответы обучающихся и 
формулировка выводов. 

IV.Физкультминутка.  
(1 мин) 

-Давайте немного 
отдохнем. 
 
Ребята, посмотрите, как 
много мы уже узнали о 
силе трения. Устали?  
–  разогреем   ладони;  
как  бороться  с  вирусом  
гриппа?  –  
стимулировать  
иммунитет!  
–  потрем  мочки  ушей,  в  
которых  находятся  
биологически  активные  
точки,  
влияющие  на  
иммунитет;  
–  для  расслабления  
мышц  спины,  кулачками  
потрите  вдоль  
позвоночника,  
для  улучшения  
кровообращения  в  этих  
мышцах.  
– пройдемся: 3 шага 
вперед и три назад.  
– Спасибо, 
присаживайтесь 
 
 

Повторяют  действия за 
учителем 

V. Этап перехода к 
практическому 

- Явление трения 
каждодневно встречается в 

Работа с текстом. Анализ 
прочитанного материала.  



мышлению. (7 мин) 
Цель: применение 
теоретических знаний на 
практике. 

нашей жизни. 
 - Каждый из вас получит 
текст. Ваша задача его 
прочесть и 
проанализировать 
информацию.  
- Заполните таблицу 
«Плюсы и минусы силы 
трения» 
 
Организует взаимопроверку 
 - Поменяйтесь рабочими 
листами и проверьте друг 
друга. 

Заполнение таблицы в 
рабочем листе. 

VI.Первичное 
закрепление полученных 
знаний. (5 мин) 
 

Определение силы трения, 
оперируя опорными 
фразами. 
Проверка определения по 
учебнику (стр. 90) 
Оценивание деятельности 
обучающихся. 
- С помощью 
интерактивного теста 
проверьте свои знания  
 - Посмотрим ваши 
индивидуальные показатели 
успешности усвоения темы 
занятия. 
 
 

Смотрят опорные 
(ключевые) фразы, 
составляют определение  
Выполнение 
интерактивного теста. 
Оценивание своих знаний, 
полученных по данной теме. 

VII. Рефлексия. (3 мин) 
 

Вот и подошел к концу наш 
урок. Вы очень хорошо 
работали.  
- Скажите, что нового вы 
сегодня узнали на уроке? 
 - Какие открытия сделали? 
- Что удивило сегодня на 
уроке?  
- Спасибо за урок! 

рассказывают, чему 
научились, что запомнили, 
чему удивились 

VIII.Предъявление 
домашнего задания (1 
мин) 

-  Домашнее задание 
отправлено в платформе 
Учи.ру 

Запись домашнего задания. 

 
 

Жужгова И. В., 
Сидорова Т. П., 
Барьянова В. П. 

МБОУ «С(К)ОШИ №12 г.Челябинск» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ПО АЛГЕБРЕ 
 



 
Класс: 7-8 классы 
Тема: Взаимное расположение графиков линейных функций. 
Цель урока: Определять взаимное расположение графиков по виду линейных 
функций. 
Задачи: 
Образовательные:  
- способствовать пониманию учащимися практической значимости 
изучаемого материала  
Развивающие:  
- совершенствовать навыки построения графиков линейных функций 
- способствовать развитию информационной, учебно-познавательной и   
коммуникативной компетенций учащихся  
Воспитательные: 
- воспитывать культуру речи, аккуратность, внимательность при построение 
графиков линейных функций 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 

1. Научить определять 
взаимное расположение 
графиков линейных функций  
 

Коммуникативные:  
1. Договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов  
Регулятивные: 
1. Научиться   основам   
саморегуляции   в   учебной   
деятельности   в   форме   
осознанного   управления   своим   
поведением   и   деятельностью,   
направленной на достижение 
поставленных целей  
Познавательные:  
1. Осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций.  
2. Выдвигать   
гипотезы о связях и 
закономерностях  
 

1. Формировать 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации  
 

Оборудование: ПК учителя, ноутбук, экран 
 

Ход занятия: 

Этап урока,  

время 

Деятельность 

 учителя 

Деятельность 
учеников 

Организационный, 
мотивирование к 

Приветствие, проверка готовности к уроку, 
пожелание удачи на уроке. 

Включаются в 
деловой ритм урока 



учебной 
деятельности 

(1 мин) 

 

Актуализация и 
пробное действие, 
выявление места и 
причин затруднения 

(8 мин) 

1. Речевая зарядка (экран). Кроссворд. 

Учитель предлагает ответить на вопросы 

Задания для 1 

команды 

Задания для 2 

команды 

1 [экран]. 

Числовой 

множитель. 

2 [экран]. 

Независимая 

переменная. 

3 [экран]. 

Вторая 

координата 

точки. 

4. Способ 

задания 

функции. 

5.[экран]. 

Первая 

координата. 

6. Как 

называется 

функция 

? 

7. Что 

является 

графиком 

[экран] 

линейной 

функции? 

8. Какое слово 

получилось в 

выделенном 

столбце? Что 

такое [экран] 

функция? 

 

1. Вспоминают 
основные термины и 
заполняют кроссворд, 
проговаривают слова 
зрительно и на слух, 
составляют 
словосочетания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bkxy +=



 

 

 

2. Предлагает задания на повторение основных 
терминов и по теме 

 

 

 

  

3. Организует фронтальную работу с 
использованием образовательной платформы 
LECTA 
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01644a81
-f162-4f7f-8a41-0faf6c7ebb2c  

 

 

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01644a81-f162-4f7f-8a41-0faf6c7ebb2c
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01644a81-f162-4f7f-8a41-0faf6c7ebb2c


 

 

 

Выявление места и 
причин затруднений 

(2 мин) 

Предлагает выполнить задание. 

Задание.  

Определите, графики каких функций 
пересекаются и в какой точке. Графики каких 
функций не пересекаются? 

у = -2x,  у = - 2х + 2, у = - 2х + 3 

у = - х, у = - 2х – 2, у = 3х + 4. 

 

Предлагают 
выполнить 
построение графиков 
функций 

Постановка 
проблемы, решение 

(2 мин) 

Учитель уточняет тему урока. 

Предлагает учащимся выяснить, при каких 
условиях графики линейных функций 
пересекаются и параллельны. 

 

Записывают тему 
урока, определяют 
цель урока 



Реализация проекта 

(6 мин) 

1. Учитель предлагает учащимся задания по 
группам (работа в программе GeoGebra) 

 

 

2. Организует проверку выполнения задания 

 

 

 

 

 

2. Учитель предлагает вопрос: «Если графики 
линейных функций пересекаются, то как найти 
координаты точки пересечения графиков?» 

 

 

1. Строят графики в 
программе 

GeoGebra. 

2. Проверяют 
правильность 
выполнения заданий. 

3. Формулируют 
выводы. 

Записывают выводы в 
тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Предлагает вычислить координаты точки 
пересечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учащиеся 
предлагают построить 
графики и найти 
точку пересечения 

 

 

4. Формулируют 
алгоритм вычисления 
координат точки 
пересечения графиков 
функций 

 

Первичное 
закрепление с 
проговариванием 
вслух 

(4 мин) 

 1. Организует работу учащихся в программе 
Learningapps 

https://learningapps.org/3109818 

по усвоению нового способа действий ( 
фронтально) 

 

1. Выполняют 
задания с учетом 
полученных знаний. 
Аргументируют свой 
ответ. 

Самостоятельная 
работа с 
самоконтролем 

Организует самостоятельную работу учащихся  

с использованием образовательной платформы 
LECTA 

Выполняют задание, 
проверяют решение 

https://learningapps.org/3109818


(5 мин) https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01644a81
-f162-4f7f-8a41-0faf6c7ebb2c 

 

 

 

Включение в 
систему знаний и 
повторений 

(10 мин) 

1. Предлагает выполнить задание. 

Задание.  

а) Определите взаимное расположение 
графиков функций  

у = 6х – 3 и у = - 3х + 6; 

у =  5х – 2 и у = 5х + 2 

б) Вычислите координаты точки пересечения 
графиков. 

в) Выполните проверку с помощью графиков 

2. Организует проверку выполнения задания. 

 

 

Рефлексия учебной 
деятельности 

(3 мин) 

1.Подводит итоги урока 

Предлагает вопросы: 

- Достигли ли своей цели на уроке? 

- Что делали? 

- Зачем делали? 

- Как делали? 

1. Отвечают на 
вопросы учителя. 

2. Выражают свое 
впечатление от урока. 

3. Оценивают 
качество своей 
работы 

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01644a81-f162-4f7f-8a41-0faf6c7ebb2c
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01644a81-f162-4f7f-8a41-0faf6c7ebb2c


- Для чего делали? 

 

2. Предлагает записать домашнее задание. 

 
 

Ёлшина Е. В.,  
Залевская О. С. 

МБОУ «С(К)ОШИ №12 г.Челябинск» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

 

 
Класс: 6 классы 
Тема: « Наша  Россия» 
Цель урока: Продолжать знакомить учащихся с географией городов Золотого 
кольца России, историей их возникновения, художественной ценностью. 
Задачи: 
Образовательные: 
- познакомить с историей городов России; быть патриотом своей страны 
-дать представление о значимости каждого древнего города России. 
Развивающые: 
- развивать способность правильно формулировать мысли в процессе общения; 
- способствовать развитию коммуникативных компетенций.   
- развивать познавательные процессы (память, мышление, внимание), развивать 
слух и речь. 
Воспитательные:  
- воспитывать чувства патриотизма и гордости за свою страну через изучение 
достопримечательностей старинных русских городов. 
 
Оборудование: ПК учителя, LEGO education, ЦОР «Золотое кольцо России», 
пазлы 3 D, рефераты, карта, маршрутные листы, кроссворд. 

 
Ход занятия: 

Деятельность воспитателя Деятельность учеников  



1.Организационный момент. 

Начинается урок, он пойдёт ребятам 
впрок. 

Ребята, я очень рада видеть ваши 
добрые лица и лучистые глаза. Давайте 
подарим частичку своего хорошего 
настроения друг другу, улыбнитесь. 

Речевая зарядка:  

Звук «С,З» → си →сты → аст → уз 

Золотое кольцо России. 

 

Постараюсь всё понять, многое хочу узнать. 

 

 

 

Упражнения на дыхание.   

 

Читают предложение. 

    Сообщение темы и цели занятия  

Изучение новой темы. 

Как вы понимаете, что такое кольцо? 

Какие бывают кольца? 

 

 

Ответы детей. 

Сегодня на занятии речь пойдёт о нашей 
стране: Золотом кольце. Представьте 
себе, что у России есть не простое, а 
особенное, Золотое кольцо. Мы 
совершим необычное путешествие – 
виртуальную экскурсию по древним 
городам золотого кольца России. Какой 
стране мы живем? 
Каковы цели нашего путешествия? 
 
 
 
О чём вам хотелось бы узнать, когда 
будем путешествовать? 
 
 
Сегодня на занятии вы не будете 
слушать мой рассказ, а будете 
самостоятельно изучать, наблюдать, 
исследовать.  Вы будете 
исследователями. У вас на столах лежат 
листы исследования своего маршрута.  
Задания: Название города, герб 
(значение), история, 
достопримечательности. 
 
 

 

 

 

 

 

Познакомится с интересными древними городами 
России. 

Узнать об их достопримечательностях. 

Больше узнать об истории наших городов. 

Выяснить, что такое Золотое кольцо. Какие 
богатства оно в себе скрывает. Почему в названии 
употребляются слова «кольцо» и «золотое». 

 

 

 

 

Работа в группах. 

 

Дети в группах обсуждают, решают, отвечают. 

 

В путешествие мы отправимся от 
Москвы. (герб Москвы) 

 



Достопримечательность «Собор 
Василия Блаженного. (Пазл 3 D) 

Слово первой группе. (Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский). 

Слово второй группе. (Ростов Великий, 
Ярославль.) 

Слово третьей группе. (Кострома, 
Суздаль.) 

 

Завершает наше кольцо город 
Владимир.  

Из города Владимира мы возвращаемся 
в Москву. Наше путешествие по 
Золотому кольцу закончилось. 

 

Упражнение для глаз. 

 

Рефлексия:  

Я предлагаю вам высказать своё мнение 
об уроке с помощью начала фраз, 
записанных на доске. 

 

 

 

Итог:  

Назовите тему нашего занятия. 

 

 

 

Пословица. 

 

 

 

Предварительная сборка пазла. 

 

Названия города, герб, достопримечательность. 

 

Названия города, герб, достопримечательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения. 

 

Сегодня я узнал … 

Было интересно … 

Было трудно … 

Я научился … 

Я почувствовал … 

Мне захотелось … 

 

Города старинные – 

К солнышку лицом – 

Для России стали 

Золотым кольцом. 

Нет в мире краше, Родины нашей. 

 

Каждый город Золотого кольца несёт свою 
историю, культуру, достопримечательность. 
Сегодня Золотое кольцо символ Российской 
истории. 

Дополнительная необходимая 
информация 

В начальной школе в начале каждого занятия 
проводится «Речевая зарядка» для развития слуха 
(проверка тренировочных  фраз за экраном) и 



формирования произношения (работа над звуком 
«С,З» и словарь). 

 

Уткина Т. М. 
МБОУ «С(К)ОШИ №12 г.Челябинск» 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

 
Класс: 6-7 классы 
Тема: «Весна в городе» 
Цель урока: Развивать у обучающихся интерес к экологическим проблемам 
нашего города. 
Задачи: 
-формировать у детей осознанного отношения к природе, понятие об участии 
человека в сохранении природы и её богатств; 
-развивать любознательность, стремление лучше узнавать экологическое 
состояние нашего города; 
-воспитывать любовь к природе, умение беречь и сохранять её. 
Оборудование: карта города Челябинска, Лего-конструкторы, проектор. 
 

Ход занятия: 

Этап занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Самоопределение к 
деятельности 

Вступительное слово:  
«Ребята, вы  видите на доске  
карту нашего города. 
 Какую информацию мы можем 
получить  по карте нашего 
города? 
Как вы думаете, о чем будет 
наша беседа? 
Правильно, мы будем говорить о 
природе  и об экологии нашего 
города, учиться решать эти 
проблемы. 
                                                                            
 
 

Дают ответы. 
Мы видим, что на карте города 
есть озера, река, лесопосадки, 
промышленные предприятия. 
Мы будем беседовать о городе, 
о природе, об экологии. 

Актуализация 
вопроса, 
рассматриваемого на 
занятии. 

Но сначала мы вспомним 
значение слов, которые будут 
встречаться в нашей беседе. 
1.Прочитайте слова: 
экология, экологические 
проблемы, смок, вредные 
выбросы, выхлопные газы. 
2. Составьте предложения с 
данными словами. 
 
 

Читают слова, и составляют 
предложения с данными 
словами. 



Постановка  задачи 1. Ребята, какое сейчас время года 
? 
2. Что происходит в городе в это 
время? 
3. Почему необходимо убирать 
снег? 
4. Куда вывозят снег? 
5. Как это влияет на экологию 
нашего города? 
6.Игра «Хорошо — плохо» 
Что хорошего происходит в 
нашем городе? 
Да, это хорошо, но почему это и 
плохо? 
Что плохого в этом? 
А почему это плохо? 
7. Как можно изменить эту 
ситуацию? 

Отвечают на вопросы. 
1. Весна  
2. Тает снег, убираю и вывозят 
снег. 
 3. Чтобы не затопило улицы. 
4. Снег вывозят за город, 
сваливают в реку или озеро. 
5. Происходит загрязнение 
воды и почвы. 
6. Стоят много новых домов. 
Плохо, потому что вырубают 
деревья. 
Стало много красивых машин. 
Больше загрязняется воздух и 
люди часто болеют. 
Люди много гуляют в парках, 
скверах, и за городом. 
Оставляют мусор, ломают 
деревья, уничтожают редкие 
растения, разоряют гнезда и 
муравейники. 
7. Можно создать машину, 
которая будет очищать снег и 
убирать мусор. 

Организация 
взаимодействия 
воспитателя 
с учащимися по  
теме занятия. 
 

Вы на кружке 
«Легоконструирование» начали 
работу по созданию 
снегоуборочной машины. Сейчас 
вы закончите эту работу 
и расскажете какие функции она 
будет выполнять. 
 

Дают ответы.  
Она должна убирать снег, 
очищать его и использовать 
полученную воду для уборки 
улиц. Мусор эта машина будет 
перерабатывать в удобрение. 
 
Учащиеся заканчивают 
работу над машиной из лего-
конструктора  и объясняют, 
как она работает. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подведение итогов. 
Рефлексия 
деятельности 

О чем мы беседовали, и какой вы 
сделала вывод? 
Оцените свою работу и работу 
товарищей. 
 
Молодцы, вы сегодня хорошо 
поработали  и я надеюсь, что в 
будущем вы сможете создать 
такую же умную машину.  Будете 
беречь родную природу. И делать 

Ответы. 
Мы говорили об экологии 
нашего города.  
Решали экологическую 
проблему, с помощью, 
созданной нами машины. 
Очень хорошо и спокойно 
работали ребята.  Помогали 
находить нужные детали, 



всё, чтобы наш город стал ещё 
чище и красивее.  

придумали функционал 
машины.. 

 

Лисогор О. М. 
МБОУ «С(К)ОШИ №12 г.Челябинск» 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ «УРАЛОЧКА» 

 
Класс: 8-10 лет 
Тема: Изготовление декоративной картины в технике «Изонить» 
Цель урока: Дать представление о вышивке в технике «Изонить» 
Задачи: 
обучить выполнению задания по образцу и инструкционной карте, научить 
самостоятельности в работе; развивать творческие способности личности, 
навыки самоконтроля, речь и внимание, мелкую моторику; вызвать интерес к 
культуре и искусству вышивания; совершенствовать эстетические взгляды; 
воспитывать аккуратность в работе.  
 
Планируемые результаты: 
 Предметные
  

Метапредметные Личностные 

1. Получат 
представление о 
вышивке в технике 
«Изонить» 
2. Научатся готовить 
рабочее место в 
соответствии с видом 
работы 
3. Познакомятся с 
материалами и 
инструментами для 
вышивания. 
 

Познавательные УУД: 
1. Научатся извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного объяснения 
учителя; умеют наблюдать, 
осознанно рассматривать 
иллюстрации с целью освоения и 
использования информации 
Коммуникативные УУД: 
1. Научатся рассуждать, 
формулировать ответы на 
вопросы, вступать в учебное 
сотрудничество, слушать 
одноклассников, учителя 
Регулятивные УУД: 
1.Самостоятельно формулировать 
цель урока после предварительног
о обсуждения; с помощью учителя
 анализировать предложенное зада
ние, отделять известное и 
неизвестное, 
совместно с учителем выявлять и 
формулировать учебную проблему
, выполнять задание 
 

1. Мотивационный 
настрой  на учебную и 
творческую 
деятельности  
2. Развитие моторики 
руки, памяти, образного 
мышления 
3. Умеют проводить 
самооценку; 
4. Проявляют интерес к 
новым знаниям 
5. Соблюдают правила 
поведения и охраны 
труда на уроке 
6. Положительно 
относятся к занятиям 
двигательной 
деятельностью  
 

 
Оборудование: Ножницы, заготовки, образцы, нитки, иглы, игольницы, 
картон, цветная бумага, клей. 



Ход занятия: 
 

 

 

Этапы занятия 

 

 

Деятельность 
педагога 

 

 

Задания для учащихся, 
выполнение которых 
приведёт к достижению 
запланированных 
результатов 

 

 

Деятельность 
учеников 

I. 
Самоопределение 
к деятельности. 
Мотивационный 
момент.   

 

Цель:  

- выработка на 
личностно-
значимом уровне 
внутренней 
готовности 
выполнения 
нормативных 
требований 
учебной 
деятельности 

Проверяет 
готовность 
учащихся к уроку, 
настраивает их на 
совместную  
продуктивную 
работу. 

 

- Здравствуйте, ребята! Какое 
время года наступило? Что 
происходит весной в природе?  

   

- Вот сколько изменений 
происходит с приходом весны. 
За окном светит солнышко.  

-  Давайте подарим друг другу 
солнечные улыбки и начнем 
наше занятие. 

 

 

Ответы детей: (весна, 
тает снег, бегут 
ручьи, перелетные  
птицы возвращаются 
из теплых стран, ярче 
светит солнышко, 
пояляются первые 
цветы и т.д.). 

 

Оценивают свою 
готовность и настрой 
на работу; 
приветствуют 
педагога.  

II. Актуализация 
знаний. Введение 
в тему занятия.   

 

Цель:  

- подготовка 
мышления 
учащихся и 
организация 
осознания ими 
внутренней 
потребности к 
построению 
учебных действий 

Показывает 
слайды, задаёт 
вопросы 
учащимся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Ребята, внимание на экран. 
Прочитайте записи.  

 

- Как можно назвать всё  
одним словом?  

 

- Совершенно верно! Это 
праздники.  

А какой праздник  самый 
первый весной? 

- А что мы получаем на 
праздники?  

 

- Подарки, ребята, бывают 
самые разные. Их можно 
купить в магазине или сделать 

Слушают педагога, 
читают записи, 
отвечают на вопросы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

своими руками. Но все они 
дарятся с любовью.  

 

- Я предлагаю вам сегодня 
сделать подарок на 8 марта.  

 

- Это будет картина, 
выполненная в технике 
«Изонить».  

 

 

 

 

III.  Объяснение 
материала.  

 

Цель:  

-  знакомство с 
историей техники 
изонить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Знакомит 
учащихся с 
вышивкой в 
технике 
«Изонить», 
сопровождая свой 
рассказ показом 
презентации. 

 

- Слово «изонить» имеет две 
основы: «ИЗО» и «нить», т.е. 
рисование нитью. Этот 

вид декоративно – 
прикладного искусства, 
впервые появилась в Англии в 
XVII веке.  

 

   Таким видом вышивки 
сначала занимались мужчины. 
Почему?  

 

Они забивали в дощечки 
гвозди и в определённой 
последовательности 
натягивали на них нити. В 
результате получались 
ажурные кружевные изделия, 
которые использовались для 
украшения жилища.  

 

   Потом эту технику 
упростили. Отказались от 
гвоздей и деревянной основы, 
заменив их иглой и  картоном.  

 
Техника выполнения изонити 
проста и доступна человеку 
любого возраста.  

Для её освоения достаточно 
знать два основных приёма: 

Слушают учителя, 
рассматривают 
слайды презентации, 
анализируют 
информацию. 



- заполнение угла; 

- заполнение круга 

        В настоящем времени 
искусство изонити применяют 
для украшения интерьера, для 
выполнения подарков и 
сувениров. 

 
 
 

 

IV. Построение 
проекта. 
Организационные 
моменты. 

 

 

Цель:  

- постановка целей 
учебной 
деятельности,  
выбор способа и 
средств их 
реализации  

Помогает 
учащимся 
определить тему 
урока и 
сформулировать 
его цель.  

 

 

Показывает фото, 
зачитывает 
загадку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включает муз. 
Произведение, 
задает вопросы 

 

 

 

 

 

- Итак, сформулируем тему 
занятия. Какую цель 
поставим? 

- Изготовить подарок на 8 
марта в технике изонить. 

 

 

 

 

 

- Отгадав загадку, вы узнаете, 
что изобразим на картине.  

- Первым вылез из темницы  

  На проталинке. 

Он мороза не боится 

Хоть и маленький. 

Загадка: 

- Что это?  

Посмотрите на фотографии 
этого цветка. 

- Вспомните почему этот 
цветок так называют? 

Да, он начинает расти под 
снегом и появляется ранней 
весной.  

- Посмотрите какой красивый 
нежный цветок.  

Формулируют тему и 
цель занятия.  

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя, 
отгадывают загадку, 
рассматривают 
иллюстрации, 
отвечают на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

Слушают муз. 
Произведение 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 



 

 

Проверяет 
организацию 
рабочего места. 

 

Знакомит с 
материалами и 
инструментами, 
необходимыми для 
работы.  

 

Проводит 
инструктаж по 
правилам техники 
безопасности. 

 

Трудно назвать композитора, 
который не отразил бы в 
музыке свое восхищение 
природой. Шум дождя, шелест 
листвы, птичье пение, 
переливы искрящихся на 
солнце водных струй… Все 
эти звуки природы 
вдохновляли композиторов к 
созданию музыкальных 
произведений. 

Предлагаю вам прослушать 
фрагмент муз. Произведения 
П.И. Чайковского «Времена 
года. Подснежник». Что вы 
представляли, когда слушали 
музыку? 

- А как можно любоваться 
цветами не срывая их? 

Да, Можно фотографировать, 
нарисовать, сделать из бумаги. 

А  мы будем вышивать 
подснежник для мамы. 

Но для начала, я предлагаю 
вам познакомится с нашими 
помощниками, т.е теми 
инструментами, которые 
помогут нам в работе. 

Игра  «Волшебная коробочка» 

Правила в этой игре такие, я 
загадываю вам загадку. Если 
вы правильно её отгадываете, 
я достаю из сундучка  
инструмент, а вы мне 
расскажите, какие правила 
техники безопасности надо 
выполнять, чтобы с этим 
инструментом не поссориться. 

            Загадки об иголке.  

                                                   
Маленького роста я, 

                                                    
Тонкая и острая, 

                                                    
Носом путь себе ищу, 

 

 

Организуют рабочее 
место в зависимости 
от вида работы. 

 

 

 

Слушают учителя, 
отвечают на 
поставленные 
вопросы, вспоминают 
правила техники 
безопасности. 



                                                    
За собою хвост тащу. 

 

Правила пользования иглой.               

1 Хранить их только в 
игольнице. 

2 Нельзя вкалывать в 
одежду, брать в рот, 
бросать на стол. 

3  Нитку нельзя откусывать 
зубами. 

4 Вытягивать руку с иглой 
вверх, чтобы не задеть 
соседа. 
 

 

 

 

 

Загадка о ножницах. 

                        Инструмент 
бывалый- 

                        Не большой, не 
малый 

                        У него полно 
забот: 

                        Он и режет и 
стрижёт. 

          

Правила пользования 
ножницами. 

                   1. Хранить в коробке. 

                   2.  Передавать кольцами 
вперёд. 

                    3.  На столе держать 
сомкнутыми остриями. 

                   4. Не ходить по классу с 
ножницами. 

 



Наша волшебная коробочка 
ещё не пуста. Что нам ещё 
потребуется для работы? 

Нитки  

Нити могут быть самые 
разные -  швейные, мулине, 
ирис, шерстяные и т. д. 

Картон      

В качестве фона: картон, 
бумага бархатная и даже 
наждачная, главное чтобы фон 
был плотным. 

Цветная бумага и клей для 
рамочки. 

Итак, у нас имеется всё 
необходимое для работы, но 
прежде чем начать немного 
разомнемся. 

 

 

 

V. Физминутка 

 

 

Педагог 
произносит текст и 
показывает 
движения 

- Наши первые цветки 

(руки поднимают вверх) 

Распускают лепестки 

( руки немного разводят) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

(Движения рук влево вправо) 

Наши нежные цветки 

Закрывают лепестки. 

(Руки наверху плавно 
смыкаются и опускаются) 

Головой качают 

( наклоны головы). 

Тихо засыпают. 

(Приседают) 

Дети повторяют 
действия 



 

Немного размялись, 
приступаем к работе. 

 

VI. Проверка 
понимания.  

 

Цель:  

- усвоение 
учащимися нового 
способа действия 
при решении 
типовых задач 

Следит за 
проговариванием 
этапов 
изготовления 
элемента по 
технологической 
карте. 
Демонстрирует 
приём заполнения 
дуги. 

- Выбираем подходящие цвета 
для вышивки бутона. 

- Какого цвета может быть 
подснежник? 

- На сколько точек разделена 
картинка? 

- Почему их двадцать два?  

- Двадцать два- это четное 
число? 

Правильно у каждой точки, 
есть пара, С которой мы будем 
ее соединять с помощью 
стежка. 

- Начинаем работу от точки 1 
и соединяем по очереди все 
точки. Работу завершаем в 
точке 22, после чего на 
изнаночной стороне делаем 
«узелок».   

 

- Приступаем к работе. 
Положите перед собой 
инструкционную карту. 
Выполняем последовательно 
пункты с 1 по 3. 

- Выбираем цвет нити. 

- Отматываем нужную длину 
нитки от катушки. 

- Вставляем нить в иглу. 

 

Возьмите заготовку и иглу с 
ниткой. Шить будем в две 
нити, поэтому соединяем края 
и завязываем.  

 

- Читаем инструкционную 
карту и выполняем.  

Анализируют 
технологическую 
карту, узнают и 
называют освоенные 
материалы, способы, 
приёмы работы; 
выбирают цвет нити 
наблюдают за 
действиями учителя, 
показывающего 
приёмы работы. 

 



 

1. Выводим иглу в точке 
1 с изнаночной стороны и 
выполняем длинный стежок в 
точку 2 с лицевой стороны. 
2.  Выполняем короткий 
стежок с изнаночной стороны 
в точку 3 в точку  и проводим 
нить через точку 4.  
3. На лицевой стороне 
получается всегда  длинный 
стежок, а на изнаночной – 
короткий.  
 

VII. Практи-
ческая работа. 

 

Цель: 

- применение 
нового способа 
действия и 
исполнительная 
рефлексия 
(коллективная и 
индивидуаль-ная)  

Наблюдает, 
советует, 
руководит 
деятельностью, 
отвечает на 
вопросы учащихся, 
помогает 
затрудняющимся в 
выполнении 
задания. 
Контролирует 
соблюдение 
правил техники 
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогает ребятам 
в оформлении 
картины. 

- Далее работайте 
самостоятельно по плану 
инструкционной карты. 

 

- Если возникнут трудности 
можно обратиться за 
помощью.  

 

- Работу выполняем 
аккуратно. Не забывайте про 
технику безопасности. 

 

 

 

Чего не хватает  нашему 
подснежнику. 

- Какие части есть у цветка? 

Бутон у нас готов, 
самостоятельно рисуем 
стебель и листья в виде 
завитка по образцу. Делаем 
разметку, прокалываем 
отверстия. Вышиваем их 
швом стебельчатым швом. 

 

- А сейчас оформим картину в 
рамочку. Подарок на праздник 
готов.   

 

Отбирают 
необходимые 
материалы и 
инструменты в 
зависимости от вида 
работы; выстраивают 
последовательность 
работы; выполняют 
задание.  

 

 

Под руководством 
педагога оформляют 
картину. 



 

- Работа завершена, положите 
все инструменты на свои 
места.   

 

VIII. Итоги урока. 
Рефлексия. 

 

Цель:  

- самооценка 
учащимися 
результатов своей 
учебной 
деятельности, 
осознание метода 
построения и 
границ применения 
нового способа 
действия 

 Задаёт вопросы, 
подводит итог 
урока.  

В результате  
экспресс - 
диагностики 
выясняется 
отношение 
каждого учащегося 
к уроку и к своей 
работе на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Итак, ребята, наше занятие 
подходит к концу, пора 
подводить итоги.  

 

- Назовите тему сегодняшнего 
занятия. Какую цель мы 
ставили? Получилось у нас ее 
выполнить?  

 

- Что такое «изонить»? 

  Где впервые появилась эта 
техника?  

   Кому было трудно 
справиться с заданием?  

   Ребята, а сейчас поднимите 
вверх руку, сомкнув пальчики 
в кулак, и если согласны со 
мной расправляете один 
пальчик. 

 

1.  Я довольна  своей работой 
на занятии. 

2.  У меня было хорошее  
настроение.  

3.  Мне  понравилось  изделие, 
которое  я сделала. 

4.  Я  буду  продолжать  
знакомиться  с  этой  
техникой. 

5.  Мне  понравилось занятие. 

 

 

 

-  Спасибо, ребята, огромное 
вам! 

Отвечают на вопросы 
педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимают вверх 
руку с сомкнутыми в 
кулак пальчиками, на 
каждый из вопросов 
учителя при согласии 
ребенок расправляет 
один пальчик. 



  За то, что на уроке вы не 
ленились,  

  А дружно и быстро  

  Все потрудились.  

 

- Занятие окончено.  

 
Доронина Т.В. 

 Енина Н.С. 
Изюмова Т.В. 

Мыльникова Е.И. 
Полякова Т.Е. 

Пономарева А.А. 
Смирнова У.В. 
Тихонова Т.В. 

МБОУ «С(К)ОШИ №12 г.Челябинск» 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ 

 
 

 
В пособии представлен методический материал, посвященный 

здоровьесберегающему направлению воспитательной работы. 
Представлены сценарии мероприятий с подробным ходом работы и речевым 

материалом. 
Работа призвана формировать понятие о здоровьесберегающем поведении, 

активизировать познавательный интерес к учебному материалу путем создания 
праздничной атмосферы, создавать условия для активизации речевого общения 
учащихся во время режимных моментов,  воспитывать эмоциональное 
отношение к происходящим  событиям. 

Пособие предназначено для широкого круга читателей, может быть полезно 
для педагогов как специальных, так и общеобразовательных школ, а также 
дошкольных учреждений. 

 
 

Неделя начальных классов 
 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ 
 

План 
   1 день           Беседа-презентация «Режим дня» 
   2 день           Учебно-познавательная игра «Азбука здоровья» 
   3 день           Час общения «Здоровый образ жизни» 



   4 день           Сказка «Чемпион». Веселые старты        
   5 день          Театрализованное представление « Веселый урок здоровья»                  
   6 день           Презентация мини-проектов по теме «Азбука здоровья 
   7 день           Подведение итогов предметной недели 

 
Цель проведения:  
формирование понятия о здоровьесберегающем поведении. 
Задачи: 
- активизировать познавательный интерес к учебному материалу;  
- закреплять и обогащать словарь по темам: «Режим дня», «Здоровое питание», 
«Занятия спортом», «Средства гигиены», «Полезные привычки»; 
- работать над развитием психических процессов (восприятия, памяти, 
мышления, внимания, воображения) в процессе цикла мероприятий; 
- создавать условия для активизации речевого общения обучающихся; 
- побуждать к внятному, эмоционально-окрашенному произношению с 
соблюдением правил орфоэпии. 
 

Формирование универсальных учебных действий 
 Личностные УУД: 
1) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
2) развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  
3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат; 
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни.  
 

Метапредметные УУД:   
1) умение определять цели и задачи познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы деятельности; 
 2) умение планировать пути достижения целей деятельности, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение; 
7) умение использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
 



Предметные УУД: 
1) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 
и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде; 
2) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 
интересных и доступных обучающемуся видов деятельности;  
3) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 
 

1 день 
Беседа-презентация «Режим дня» 

Задачи:  
- познакомить обучающихся  с планом проведения недели начальных классов 
- систематизировать знания о соблюдении режима дня 
- закрепить речевой материал по теме «Режим дня» 
 
Ведущий: С сегодняшнего дня мы проводим неделю начальных классов по теме 
«Азбука Здоровья». Вы уже знаете - чтобы научиться читать и писать, надо 
хорошо знать азбуку родного языка. Но чтобы быть здоровым, ловким, 
выносливым надо знать и другую азбуку - Азбуку Здоровья.      

В путешествие по страницам этой Азбуки мы и отправляемся сегодня. В 
течение этой праздничной недели мы узнаем много нового и интересного. 
Повторим всё, что знаем, о том, как сохранить и укрепить своё здоровье (смотри 
План недели). Мы будем слушать, говорить, запоминать, играть.  
            Итак, открываем первую страничку, которая называется «Режим дня».  
Каждый школьник должен соблюдать правильный режим дня. Что такое режим 
дня? Это разумное распределение времени, при котором правильно чередуются 
труд  и отдых. У человека, который соблюдает режим дня, всегда хватает 
времени и на дела, и на развлечения сохраняются силы и здоровье. 
А вы знаете, как надо организовывать свой день, чтобы меньше уставать и 
лучше учиться? 

Встать надо в  7 часов, открыть форточку и сделать зарядку.  Что еще вы 
делаете утром? Ребята готовились к сегодняшнему празднику и нарисовали 
рисунки по режиму дня, что они делают утром, днем, вечером, ночью. (беседа 
по рисункам детей и группировка их по времени суток)  

Просмотр и беседа по презентации «Режим дня». 
Ребята, а вы соблюдаете режим дня? Сейчас мы с вами поиграем и 

проверим, как вы знаете и соблюдаете режим дня.  
 

К О Н К У Р С Ы 
 

1. Распределить таблички по блокам: УТРОМ, ДНЕМ, ВЕЧЕРОМ, НОЧЬЮ. 



ВСТАЮ, ДЕЛАЮ ЗАРЯДКУ, ЗАПРАВЛЯЮ КРОВАТЬ, УМЫВАЮСЬ, 
ЧИЩУ  ЗУБЫ, ОДЕВАЮСЬ, ЗАВТРАКАЮ, ГУЛЯЮ, УЧУСЬ, ОБЕДАЮ, 
ГУЛЯЮ, ДЕЛАЮ  УРОКИ, УЖИНАЮ, ИГРАЮ, ЧИТАЮ, СМОТРЮ 
ТЕЛЕВИЗОР, РИСУЮ, УМЫВАЮСЬ, МОЮ  НОГИ, ЧИЩУ  ЗУБЫ, 
РАЗДЕВАЮСЬ, РАЗБИРАЮ КРОВАТЬ, СПЛЮ 
 
2. Расположить картинки с фрагментами распорядка дня по порядку. 
 



 
3. Показать табличку действием. 
• Встаю 
• Делаю зарядку 
• Заправляю кровать 
• Умываюсь, мою лицо, руки 
• Чищу зубы 
• Одеваюсь 
• Учусь 
• Обедаю 
• Мою ноги 
• Сплю  
    (дети называют действие: «Маша встает», «Вова делает зарядку» и т.д.) 
Мы закрываем первую страничку нашей Азбуки Здоровья. Ребята, о чем мы 
сегодня говорили? Что вы запомнили?  
 

2 день 
Учебно-познавательная игра «Азбука здоровья» 

Задачи:  
- закрепить речевой материал по теме «Части тела человека» 
- актуализировать значение утренней зарядки 
- закрепить навыки выполнения упражнений утренней зарядки 
- систематизировать знания о правилах бережного отношения к собственному 
организму 
 
Ведущий: Открываем вторую страничку Азбуки Здоровья. Сегодня мы будем 
говорить о теле человека. Много лет назад люди поняли, насколько важно 
заботиться о своем здоровье, держать в чистоте и закалять тело, чтобы оно 
всегда было крепким и сильным. Важно также быть осторожным, не подвергать 
опасности свою жизнь, правильно питаться, не лениться и дружить со спортом. 

Отгадайте загадку. (видеоролик) 
Точка, точка, запятая. 
Минус – рожица кивая,  
Ручки, ножки, огуречик –  



Вот и вышел человечек. 
 
Ребята, кто это? Это человек. А какие части тела человека вы знаете?  

Ведущий на слайде показывает части тела человека, дети из зала называют 
их. Затем выставляется табличка со словом, все прочитывают табличку.  
ЧАСТИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА: ГОЛОВА,  ШЕЯ, ТУЛОВИЩЕ, ГРУДЬ, ЖИВОТ, 
СПИНА, РУКИ, НОГИ. 

Задание: каждому классу  предлагается изображение человека на листе 
бумаги, нужно подписать названия частей тела.  

 Для того, чтобы сохранить части тела здоровыми, нужно делать 
утреннюю зарядку. Ребята, а вы умеете правильно делать утреннюю зарядку? В 
утреннюю зарядку входят упражнения для разных частей тела: упражнения для 
шеи, упражнения для рук, упражнения для ног, упражнения для туловища и т.д. 
А сейчас все вместе мы будем выполнять эти упражнения! 

 
ФИЗКУЛЬМИНУТКА (видеоролик)                                                           

  
Ребята, вы запомнили, как правильно надо делать утреннюю зарядку? 

Постарайтесь каждое утро выполнять ее правильно, чтобы ваши руки, ноги, 
туловище были здоровыми и сильными. 

Посмотрите, а как называется эта часть тела?  
(слайд с изображением головы). 

Ведущий на слайде показывает части головы человека, дети из зала называют 
их. Затем выставляется табличка со словом, все прочитывают табличку.  
ГОЛОВА ЧЕЛОВЕКА: ВОЛОСЫ, ЛИЦО, ЛОБ, БРОВИ, ГЛАЗА, НОС, РОТ, 
ЯЗЫК, ЗУБЫ,  ЩЕКИ, ПОДБОРОДОК, УШИ. 
 

Ребята, а вы знаете, что такое «ребус»? (ведущий показывает пример 
разгадывания ребуса) 

Задание:  каждому классу  предлагается несколько ребусов на листе 
бумаги, нужно отгадать названия частей тела.  

 
        А теперь мы с нами поговорим о том, как нужно беречь наши части тела. 

Для чего человеку нужны зубы? Зубы нужны, чтобы есть, т.е. измельчать 
пищу. А знаете ли вы, сколько у человека зубов? Всего у человека 32 зуба.  

Если вы будете утром и вечером правильно чистить зубы, ваши зубы 
будут здоровыми и красивыми и не будут болеть. 

Как правильно чистить зубы: (видеоролик) 
Береги зубы!  

1. полощи рот теплой водой после каждого приема пищи 
2. чисти зубы утром и перед сном 
3. обязательно два раза в год посещай зубного врача 
4. не ешь очень горячую и очень холодную пищу 
5. никогда не грызи твердые предметы (орехи, кости) 



 

 
 
 
 
 
 
 

Для чего нужны уши? Чтобы слушать и слышать. Запомни эти правила  
Береги уши!  

1. Защищай уши от ветра. 
2. Не допускай попадания воды в уши. В бассейне надевай резиновую 

шапочку. 
3. Кожа внутри уха очень нежная. Ее легко повредить. Поэтому нельзя 

ковырять в ушах острыми предметами. Чистить уши надо очень 
осторожно, мягкими ватными палочками или жгутиками. 

4. Когда болят уши, нужно обратиться к врачу. 
 



 
 

Для чего нужны глаза? Чтобы смотреть и видеть. Глаза бывают голубые, 
зеленые, карие, серые. Два глаза нужны, чтобы определять удаленность 
предмета. Чтобы сохранить глаза здоровыми запомни эти правила.  

Береги глаза!  
1. Не смотри телевизор больше часа в день. Находись от  телевизора на 

расстоянии не менее 3-х метров. 
2. Не  читай лежа и при слабом освещении. 

3. При работе за письменным столом свет должен падать слева. 
Когда вы пишете и читаете, ваши глаза устают. Для того, чтобы глаза 

отдохнули, нужно обязательно делать гимнастику для глаз. 
Гимнастика для глаз 

1. Быстро поморгай, закрой глаза и посиди спокойно, медленно считая до 5. 
(Повтори упражнение 4-5 раз). 

2. Крепко зажмурь глаза, сосчитай до 3. открой глаза и, глядя вдаль, 
сосчитай до 5. 

3. Посмотри на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом 
переведи взгляд вдаль на счет 1-6. (Повтори упражнение 4-5 раз). 

4. В среднем темпе проделай 3-4 круговых движения глазами по часовой 
стрелке. Расслабь глазные мышцы, посмотри вдаль на счет 1-6. (Повтори 
упражнение еще 1-2 раза). 

  
Вот и закрывается вторая страничка нашей Азбуки. Вы сегодня узнали много 
нового. О чем мы сегодня говорили? Что вы запомнили?  

Берегите здоровье! 
 

3 день 
Час общения «Здоровый образ жизни» 

Задачи: 



- формировать представление о здоровом образе жизни и его составляющих 
- актуализировать знания о здоровом питании, о витаминной ценности 
продуктов 
- воспитывать потребность следовать правилам здорового образа жизни 

 
Ведущий: Ребята, сегодня у нас с вами час общения по теме «Здоровый образ 
жизни». 
Сначала предлагаю посмотреть небольшой мультфильм. Подумайте, о чём 
сегодня мы будем говорить? 
Правильно, мы будем говорить о Здоровом образе жизни. 

Просмотр и беседа по презентации. 
Ребята, посмотрите  
-Какой мальчик? (здоровый) 
- Какой мальчик? (больной) 
- Давайте поможем больному мальчику стать здоровым. 
Чтобы быть здоровым, нужно знать ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ. 
Первое правило. (показ на слайде) 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ 
 
Второе правило. (показ на слайде) 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ  
Какие правила вы помните? 
 
Третье правило. (показ на слайде) 
Посмотрите, что делают дети?   ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
Четвертое правило. (показ на слайде) 
ЗАКАЛИВАНИЕ 
- А что это такое? 
Контрастный душ, обтирание влажным полотенцем, прогулки на свежем 
воздухе, принятие солнечных ванн. 
 
Пятое правило. (показ на слайде) 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
- А что это такое? 
Делать прививки, носить маску, чаще мыть руки, избегать людных мест, чаще 
мыть и проветривать помещение, чаще гулять, правильно питаться, промывать 
нос соленой водой. 
 - А что еще нужно знать, чтобы быть здоровым? 
 
Шестое правило. (показ на слайде) 
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  
Ребята, в полезных продуктах есть разные витамины.  
Например,  
Витамин А влияет на рост человека, зрение, укрепляет зубы. 
Витамин В влияет на аппетит и настроение человека 
Витамин С влияет на иммунитет человека 
- Посмотрите продукты, где есть Витамин А? (ответы детей, показ на слайде) 



- Посмотрите продукты, где есть Витамин В? (ответы детей, показ на слайде) 
- Посмотрите продукты, где есть Витамин С? (ответы детей, показ на слайде) 
- Ребята, сейчас, предлагаю поиграть в игру «Полезные и вредные продукты» 
(показ на слайде) Заполнение таблицы «Полезные и вредные продукты» 
 
- Следующее правило здорового образа жизни  
Седьмое правило. (показ на слайде) 
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ  
- Какие полезные привычки Вы знаете?   
Выполнять правила личной гигиены, кушать полезные продукты, заниматься 
спортом, делать прививки, чередовать учёбу и отдых, помогать взрослым и 
малышам, быть вежливым, соблюдать режим дня, учить уроки. 
 
- Следующее правило здорового образа жизни  
Восьмое правило. (показ на слайде) 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ (ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ)  
Давайте прочитаем, советы для хорошего настроения 
- Быть вежливым! 
- Не ругаться!  
- Не драться! 
- Помогать! 
- Дружить! 
- Чаще улыбаться! 
 Ребята, повернитесь друг к другу и УЛЫБНИТЕСЬ!!!!! 
 - О чем мы сегодня говорили? (ответы детей) 
Правильно, о  правилах здорового образа жизни. 
- Ребята, что нового вы узнали сегодня? (ответы детей) 
- Молодцы, ребята, помогли больному мальчику стать здоровым! 
Будьте здоровы!  
И не забывайте выполнять ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ! 

 
4 день 

Сказка «Чемпион». Веселые старты 
Задачи: 

- закрепить и расширить словарь по теме «Виды спорта» 
- прививать обучающимся любовь к спорту путем проведения спортивных 
соревнований 
- развивать спортивные навыки: выносливость, силу, ловкость, быстроту 
- развивать навыки взаимодействия в команде 
 
Ведущий: Открываем третью страничку Азбуки Здоровья. Сегодня мы будем 
говорить о спорте. 

Лучше всего поможет укрепить свое здоровье ежедневная утренняя 
зарядка. Помогут и спортивные занятия – плавание, ходьба на лыжах, езда на 
велосипеде, катание на коньках и роликах, а также футбол, баскетбол, теннис. 
Заниматься спортом лучше ежедневно, не менее 3-4 раз в неделю по 20-30 
минут, но не более одного часа в день. Вскоре ты заметишь, что стал 
чувствовать себя гораздо бодрее и энергичнее. А какие виды спорта вы знаете? 



(картинки с изображениями видов спорта и таблички с их названиями: футбол, 
лыжи, баскетбол, коньки, плавание, хоккей, бокс, гимнастика, фигурное  
катание, борьба, биатлон, волейбол, легкая атлетика) 

 
 

 
 
 
 



 

 
А вы любите заниматься спортом? Каким видом спорта вы занимаетесь? 
 
 А вы знаете, как звери в лесу занимаются спортом? И что случилось с зайцем, 
который не хотел тренироваться? 
Хотите узнать? Тогда давайте вместе посмотрим сказку «Чемпион». 

Сказка «ЧЕМПИОН» 
                                 Сценарий  

Действующие лица: Заяц 
                                      Белка 
                                      Ёж 
                                      Лиса 
Действие происходит на лесной опушке. Между деревьями натянут гамак. 

В гамаке качается Заяц. Он жуёт конфеты.  
На нём майка с яркой надписью «Чемпион». 

       Заяц: Я самый сильный, самый ловкий, самый быстрый. Я - чемпион. 
На опушке появляется Белка. Она в спортивной форме, со скакалкой. 
Белка: Привет, Заяц. 
Заяц: Привет, Белка. Угощайся. 
Белка: Не хочу. Я занимаюсь спортом. Я теперь никого не боюсь.  
              Если будешь закалённым,  
              Всё на свете сможешь ты!  
              Веселей скачи, скакалка!  
              Где скакалка - Там  закалка! 

Белка убегает. 
Заяц: (Вслед Белке). Подумаешь. Я тоже никого не боюсь. Я - чемпион. 

На опушке появляется Ёж, с футбольным мячом. 
Заяц: Привет, Ёж. 
Ёж: Привет, Заяц. Пошли в футбол играть. 
Заяц: Да, ну-у-у! 
Ёж: Будешь сильным. 
Заяц: Я и так чемпион! 
Ёж: Чтобы быть чемпионом, надо заниматься спортом.  
        Футбол - игра простая,  
        Но тот, кто дружит с ней,  
        Тот ловким вырастает,  
        Становится сильней. 



Ёж уходит. 
Заяц: (вслед Ежу) Сами спортом занимайтесь, а я посплю. (засыпает) 

На опушке появляется Лиса. 
      Лиса: Боксёрские перчатки 
                 Лишь стоит мне надеть –  
                 Помчатся без оглядки  
                 И Заяц, и Медведь. 
                 А зарядка, тренировка –  
                 Чепуха! Ха-ха-ха! 

Лиса подходит к Зайцу. 
Лиса: О, Заяц. (читает) Чем - пи - он. Я тоже такую майку хочу.      
(толкает Зайца в бок) Эй, Заяц, вставай!                                                                                        
Заяц: (открывает глаза) Ой, мама! (вскакивает, бежит)  
          Помогите, помогите! 

Лиса догоняет Зайца, засовывает в мешок. Выходят Белка и Ёж. 
Ёж: Отпусти Зайца! 
Лиса: Да я тебя....  Да я вас... 

Белка и Ёж наступают на Лису. 
Белка: Уходи, а то плохо будет. 

Лиса отступает. 
Лиса: Успокойтесь, мне только майка нужна. 
Ёж: Майку эту захотела? 
Белка: Надо в спортивных соревнованиях победить. 
Лиса: А с кем соревноваться? 
Заяц: Со мной. 
Белка: Со мной. 
Ёж: (выстраивает зверей в одну линию)  Раз, два, три! 

Лиса, Белка, Заяц бегут, убегают со сцены.  
Возвращаются: первая - Белка, за ней - Лиса и  последний Заяц. 

Ёж: Молодец, Белочка, твоя майка! Теперь, ты – чемпион! 
Конец 

 
Вот и закончилась сказка. Какую сказку вы смотрели? 
                                              Назовите героев сказки. 
                                              О чем эта сказка? 
                                              Какими видами спорта занимались звери? 
                                              Вам понравилась сказка? 
А вы хотите участвовать в соревнованиях? 
Белка, зайчик,  ежик, лиса, идите сюда и набирайте каждый себе команду. 
Итак, у нас четыре команды. Начинаем соревнования! 

Веселые старты 
1) Бег с двумя мячами в руках. 
 Участники по очереди  берут мячи, добегают до кегли, обегают ее, 
возвращаются к команде и передают мячи следующему игроку.  
 
2) Участник бежит с мячом до кегли, бросает мяч в цель, ловит его, 

возвращается к команде и передает мяч следующему игроку. 
 



3) Прыжки в мешках до кегли, назад возвратиться бегом , мешок передать 
следующему участнику. 

 
4) Добежать до первого обруча, пропустить его через себя, добежать до второго 

обруча - повторить упражнение, обежать кеглю, вернуться к команде и 
передать эстафету следующему участнику касанием руки. 

 
5) Катить мяч обручем сзади себя до кегли и обратно, передать мяч и обруч 

следующему участнику. 
 
6) Бег со скакалкой, вращая ее вперед, до кегли и обратно, передать скакалку 

следующему участнику. 
 
7) Бег в парах со связанными ногами /левая у одного участника и правая у 

другого/ до кегли и обратно, передать эстафету следующей паре участников 
касанием руки. 

 
8) Комбинированная эстафета.     

(Определение победителей по итогам соревнований) 
Мы заканчиваем четвертый день предметной недели. Сегодня мы узнали, как 
можно сохранять здоровье и что нужно обязательно заниматься спортом.  
Мы с вами участвовали в веселых стартах. Будьте здоровы! 

 
5 день 

Театрализованное представление «Веселый урок здоровья» 
Задачи: 

- формировать у обучающихся осознанное отношение к своему здоровью и 
потребности вести здоровый образ жизни 
- систематизировать знания о правилах личной гигиены 
- повторить словарь по теме «Туалетные принадлежности» 
 
Действующие лица: Доктор Айболит, 
                                     Мойдодыр, 
                                     Незнайка, 
                                     Грязнулька (Чистюлька) 
 
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы собрались не просто на праздник. 
Сейчас у нас будет урок, но не простой урок, а веселый урок здоровья. Как вы 
думаете, кто проведет этот урок? 

(дети предлагают варианты и с помощью ведущего отвечают – доктор) 
Правильно, доктор. 

(звучит музыка, выходит доктор Айболит) 
Доктор Айболит: Попрошу больных я встать 
                                  И команду выполнять. 
                                  Так дышите! Не дышите! 
                      Все в порядке, отдохните. 
                                  Вместе руки поднимите, 
                                  Превосходно, опустите. 



                                  Наклонитесь! Разогнитесь! 
                                  Встаньте прямо, улыбнитесь. 
                                   Да, осмотром я доволен. 
                                   Всё. Из вас никто не болен. 
                                  1, 2, З, 4,5 можно наш урок начать. 
Ребята, а вы знаете, что нужно делать, чтобы быть здоровым?  

(дети предлагают свои варианты ответов) 
Правильно. Нужно вести ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. А что это такое? 

Дерево «ЗОЖ»                  
(звучит музыка, появляется Грязнулька, плачет) 

Айболит: Смотрите, ребята! Кто это к нам пришёл? Да, какой чумазый, 
настоящий Грязнулька. 
Грязнулька: А меня так и зовут. (продолжает плакать) 
Айболит: Что случилось? Почему ты плачешь. 
Грязнулька: Меня сегодня не пустили в школу. Сказали, что такими руками 
нельзя брать книги и тетради. А что такого особенного в моих руках? 
Айболит: Ребята, как вы думаете, почему Грязнульку в школу не пустили? 
Дети: Потому, что у него грязные руки, лицо и одежда. 
Грязнулька: Да, они у меня всегда такие. Что мне делать? 
Айболит: Тебе нужно умыться.  
Грязнулька: А я не умею. 
Айболит: Я знаю, кто тебе поможет…  

(звучит музыка, Айболит встречает Мойдодыра). 
                                                                    … Мойдодыр 
Мойдодыр: Здравствуйте, ребята. Я – Мойдодыр. Я слежу, чтобы все ребята 
были чистыми и опрятными. (замечает Грязнульку, идёт в его сторону)  
А это кто такой грязный, такой чумазый?  

(топает ногами, Грязнулька прячется за доктора Айболита) 
Айболит: Подожди, Мойдодыр, ругаться, мы тебя позвали, чтобы ты научил 
Грязнульку умываться. 
Мойдодыр: Другое дело. Это я люблю, когда, ребята умываются, чистят зубы и 
делают это правильно. А вы знаете, ребята, что нужно для умывания? А это я 
сейчас проверю. 
 
ИГРА. На столе лежат разные картинки/таблички. Дети выбирают те 
предметы, которые нужны для умывания. Называем их. 
 
 Мойдодыр: Молодцы, отлично справились с заданием. (поворачивается к 
Грязнульке) Ну что, все готово. Сейчас будем учиться умываться. 

(Мойдодыр учит Грязнульку  умываться - фрагмента из м/ф «Мойдодыр») 
Грязнулька: Как оказывается хорошо, быть чистым и опрятным. Я теперь 
всегда буду умываться, чистить зубы и следить, чтобы моя одежда была чистой.  
Мойдодыр: Правильно. И звать тебя теперь будут Чистюлька (меняет табличку 
на нем). 



1. Дерево «ЗОЖ»                          
Чистюлька: Ребята, есть много предметов, которые нужны для того, чтобы 
следить за своим внешним видом. И сейчас мы узнаем, знаете ли вы их.  
 
 КРОССВОРД – Игра «Чудесный мешочек». 

 
Мойдодыр: Теперь, 
ребята, вы знаете все, 
что вам нужно, чтобы 
быть чистыми и 
опрятными.   
Просмотр фрагмента 
из м/ф «Мойдодыр» - 
Мойдодыр с 
Чистюлькой уходят 
Дерево «ЗОЖ» 

               

           
Айболит: Ребята, а вы делаете утреннюю зарядку? Вот я сейчас и посмотрю.  
 

Игра-повторялка с экрана  «Утренняя зарядка» 
 

(звучит музыка, появляется Незнайка. Во время разговора  
Незнайка чихает, кашляет, вытирает нос рукавом) 

Незнайка: Здравствуйте, я пришёл к вам на праздник. 
Айболит: У нас не просто праздник, у нас урок здоровья.  
                   Незнайка, мне кажется, ты заболел. 
Незнайка: Ничего я не заболел. 
Айболит: Ну, как же, ты чихаешь, кашляешь, насморк у тебя. Ты к врачу 
ходил? 
Незнайка: Это ещё зачем? 
Айболит: Как, разве ты не знаешь, что нужно делать, когда ты заболел? 
Незнайка: Не знаю… 
Айболит:  
1. Если ты заболел, надо идти к врачу. А при высокой температуре нужно 
вызвать врача. Ребята, а вы знаете номер телефона скорой помощи?  103 
2. Вытирай нос платком. Чихаешь или кашляешь, прикрой нос и рот. 
3. Чтобы не болеть, надо закаливать организм.      
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  Дерево «ЗОЖ»                    
 
4. Одевайся по погоде. 
5. Обязательно соблюдай меры профилактики заболеваний.   

Дерево «ЗОЖ»                                              
 
Незнайка: Теперь я буду соблюдать меры профилактики и одеваться 
правильно. Только не думайте, что я ничего не умею. Я знаю интересную игру, 
хотите со мной поиграть? 

Игра с мячом «Полезные и вредные  продукты» 

Дерево «ЗОЖ»                              
 
Айболит:  Ребята, а теперь давайте вспомним, что еще нужно делать, чтобы 
быть здоровым.   
Надо уметь сказать «НЕТ» вредным привычкам  
(по слайду: 1 – нос, 2 – грызть ногти, 3 – драка, 4 – наркотики/алкоголь,  
5 – компьютер, 6 - дразнить) 
Наши друзья -  только полезные привычки.  

Дерево «ЗОЖ»                           
и, конечно, надо улыбаться, дружить и делать добро    

 Дерево «ЗОЖ»                         
 
Айболит: Вот и заканчивается наш УРОК ЗДОРОВЬЯ.  
Ребята, что же надо делать, чтобы быть здоровым? 
Надо вести ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.  
Айболит: Лечу я ребятишек, когда они больны. 
                  Горчичники и капли мне вовсе не нужны.  
                  Мой метод не известен ни одному врачу. 



                  Скажу вам по секрету: я танцами лечу.  
И поэтому, ребята, я всех приглашаю танцевать. (Танец с Айболитом) 

 
6 день 

Презентация мини-проектов по теме «Азбука здоровья» 
Задачи: 

-закрепить правила здорового образа жизни 
-развивать речевые навыки при презентации проектов 
-развивать навыки работы в группе 
-оценивать свою работу и работу других 
 
Ведущий: Здравствуйте, ребята.  Как называется неделя, которая проходит в 
нашей школе? 
Сегодня у нас шестой день предметной недели.   
Я знаю, что все классы получили задание - выполнить мини-проект на тему 
«Азбука здоровья».  Вы выполнили? Молодцы. 
Вы получили шаблоны, которые вы должны были превратить в плакаты, 
раскрывающие понятие здорового  образа жизни. Давайте посмотрим на 
презентации, какой шаблон получил каждый класс. 
 

 
Просмотр презентации 
Сейчас я буду приглашать каждый класс, и вы расскажете нам, о чем ваш мини-
проект. Вам нужно будет соотнести ваш плакат с правилом здорового образа 
жизни на нашем дереве здоровья. 
Я приглашаю сюда первый класс. 
(обучающиеся каждого класса демонстрируют свой проект, рассказывают, 
что они изобразили, вешают его рядом с соответствующим правилом ЗОЖ). 
Посмотрите. Какие красивые проекты подготовили все классы. Вы все 
молодцы! Давайте еще раз прочитаем и запомним правила здорового образа 
жизни. 

 
7 день 

Подведение итогов предметной недели 
Задачи: 

- систематизировать знания обучающихся по теме «Здоровый образ жизни» 
- подвести итоги прошедшей предметной недели 
- наградить победителей и участников Недели начальных классов 
 
Ведущий: Вот и наступил седьмой день предметной недели. Сегодня мы 
заканчиваем цикл мероприятий и подводим итоги. 
Ребята, какие мероприятия проходили у нас в течение двух недель?  
Какая тема предметной недели? 



О чем мы говорили в первый день? 
Что вы запомнили о режиме дня? 
Какая игра была во второй день? 
Чему вы научились? 
О чем мы говорили в третий день? 
Из каких правил формируется здоровый образ жизни? 
О чем мы говорили в четвертый день? 
Какую сказку вы смотрели? 
Что еще было после сказки? 
Какие гости приходили к нам в пятый день? 
Какой урок провел доктор Айболит? 
Чему вы научились на уроке здоровья? 
Что мы делали в шестой день? 
Какие мини-проекты выполнили ребята? 
А теперь давайте вспомним, из чего складывается здоровый образ жизни. 

  
(беседа по дереву ЗОЖ) 

Вам понравилась предметная неделя?  
Что вы узнали нового? 
 
Наша предметная неделя подошла к концу.  

(награждение) 
Мы рады, что все ребята приняли активное участие в мероприятиях.  
Спасибо всем, кто помог в организации и проведении Недели начальных 
классов.  
Будьте здоровы! До новых встреч!  
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