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1.Целевой раздел ФАОП НОО для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

 

 Пояснительная записка. 
1.1.1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (далее - АОП НОО ) является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность МБОУ СОШ №5 в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 

19 декабря 2014 г. № 1598 и на основе Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 №72654) 

1.1.2. АОП НОО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.) представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся 

с нарушениями слуха (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных) с учетом их 

особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития. 

1.1.3. АОП НОО (вариант 2.2) предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учитывающих 

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

рассчитан на четыре года обучения (1 - 4 классы), вариант 2 рассчитан на пролонгированные сроки 

обучения на уровне начального общего образования - пять лет обучения или шесть лет обучения. Выбор 

продолжительности обучения (5 или 6 лет за счет введения первого дополнительного класса) в варианте 

2 остается за образовательной организацией, исходя из особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, поступивших в 

школу 

1.1.4. Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

1.1.5. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

позднооглохших обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

• личностное и интеллектуальное развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

• создание условий, обеспечивающих обучающемуся достижение планируемых результатов по 

освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы 

обучающихся для освоения ими АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших; 

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

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

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

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

сверстниками), организацию общественно полезной деятельности; 



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

мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды; 

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

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

образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного 

формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и интеграции в 

общество; 

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

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

условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов 

начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в общество. 

1.1.6. Подходы к формированию АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

В основу реализации ФАОП НОО заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

• Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся как 

неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП 

НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Варианты АООП НОО создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной ФАОП НОО: 

• к структуре АООП НОО; 

• к условиям реализации АООП НОО; 

• к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и позднооглохшим обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности. Деятельностный подход в образовании строится на признании 

того, что развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода 

в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, в том числе за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается 

овладение содержанием образования. 

1.1.7. В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

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

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО ориенти- 

ровку на АОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 



з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

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

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действую- 

щими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

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

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

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

1.1.8. Общая характеристика. 

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

перенесший операцию кохлеарной имплантации) получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием нормативно развивающихся 

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

индивидуальные особенности. 

Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учитывающих особенности 

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

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

общего образования - пять лет обучения или шесть лет обучения. 

Вариант 2.2 предполагает особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания 

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

вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи; введение учебных предметов и 

коррекционных курсов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха; исключение учебных предметов "Иностранный язык" и "Музыка", что обусловлено 

особенностями слухоречевого развития обучающихся с нарушениями слуха; применение как общих, так 

и специальных методов и приемов обучения. 

Предусматривается поэтапное развитие у обучающихся с нарушениями слуха речевой деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

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



эмоционально комфортной образовательной среды. Образовательная деятельность осуществляется в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании 

обучающимися различными типами звукоусиливающей аппаратуры с учетом аудиолого-педагогических 

рекомендаций - индивидуальными слуховыми аппаратами, стационарной аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования, беспроводной аппаратурой коллективного пользования). 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, являющейся важным 

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

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, их 

индивидуальных особенностей. 

 

1.1.9. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Вариант 2.2 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратами (или) имплантами), которые не достигают к началу обучения на уровне 

начального общего образования уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, 

но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью (в устной и письменной формах), социальными компетенциями; 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами), 

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

нарушения, традиционно называемыми слепоглухими); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами), 

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

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

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами (или) имплантами), 

имеющих замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

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

соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами 

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

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

организма); 

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

образования еще не удалось сформировать развернутую словесную речь; 

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

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

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

речевой материал. 

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АОП НОО (вариант 2.2). 

1.2.1. Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планиру- 

емые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

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

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

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

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 



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

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

ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности слабослышащих и позднооглохших 

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

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание плани- 

руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и си- 

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) являются основой для разработки адаптированной основной общеобразовательной про- 

граммы начального общего образования образовательных организаций; 

3) являют содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отра- 

жают требования стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов, включая специальные (коррекционные) предметы), 

учитывают возможности и особенности обучающихся, их особые образовательные потребности. 

Результаты начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучаю- 

щихся оцениваются по его завершении. 

Результаты оцениваются по освоению слабослышащими и позднооглохшими обучающи- 

мися содержательных линий всех областей образования, определенных структурой АООП НОО с 

учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других  народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



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

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

ценностям; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адаптированными средствами в 

разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

• овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  

мире; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

урочной и внеурочной деятельности); 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 

нарушениями слуха. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающи- 

мися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и спо- 

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование доступных (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном  

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых обучающимся 

типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще- 

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты по годам обучения представлены в рабочих программах учебных 

предметов, коррекционных курсов, программах внеурочной деятельности педагогов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АОП НОО (вариант 2.2). 

1.3.1. Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и позднооглох- 

шего ребенка, обучающегося в соответствии с АООП НОО по его завершении. Стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, 

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

содержания образования. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися АООП 

НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

1.3.2. Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решать следующие задачи: 

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

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 
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содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование 

УУД; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества 

образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организации, 

состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

1.3.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.3.3.1. Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности 

оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

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

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

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

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

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

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

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

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

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

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

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

совершенствованию своих способностей; 

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

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

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

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

развития у ребѐнка адекватных представлений о его собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

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

правах в организации обучения; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

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

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

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

естественной речи); 

дифференциации и осмысления картины мира и еѐ временно-пространственной организа- 

ции; 

осмысления ребѐнком своего социального окружения и освоение соответствующих воз- 

расту системы ценностей и социальных ролей; 

сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости и 

мобильности. 

Личностные результаты выпускников начальной школы на уровне начального образования в полном 

соответствии  с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой отметке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача 

образовательной организации. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. 

Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся является 

обучающихся компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими, становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. Оценка личностных результатов обучающегося 

(ценностных ориентации, интереса, готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) 

осуществляется в ходе ежегодных мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования 

проводятся педагогом-психологом при участии классного руководителя. Информация, полученная по 

итогам мониторинговых исследований личностного развития обучающихся, является основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Для оценки личностного развития применяются типовые методики, позволяющие: 

- выявлять рефлексивность самооценки в учебной деятельности; 

- определять уровень сформированности учебно-познавательного интереса; 

- выявлять мотивационные предпочтения в учебной деятельности; 



- выявлять усвоение нормы взаимопомощи; 

- выявлять степень дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Инструментарий оценки включает: 

опрос (анкетирование, беседа), тестирование, психолого-педагогическое наблюдение. 

Оценка личностного развития обучающихся уровня НОО проводится педагогом-психоло- 

гом в начале и в конце каждого учебного года. Показатели личностного развития обучающихся 

фиксируются педагогом-психологом в протоколе диагностического исследования. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

Необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического наблюдения за ходом 

развития психического развития в форме возрастно-психологического консультирования проводится 

психологом, имеющим профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка, 

осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учителей, администрации 

(при согласовании с родителями (законными представителями). 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной 

деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в характеристике 

обучающегося при переходе из начального звена в основное звено. 

1.3.3.2. Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

служит сформированность таких метапредметных действий как: речевые, среди которых особое место 

занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией; коммуникативные, необходимые для 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, в том числе со слышащими 

ровесниками. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария 

оценивания, форма представления результатов разрабатывается ОО с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких 

умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. 

УУД составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

К ним относятся: 

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимися типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных 

задач; 

 готовность признавать возможность осуществления различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

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

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

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 



умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини- 

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

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

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

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

средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД; достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

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

уровень присвоения учащимся УУД. По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы 

с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. Комплексная проверочная работа проводится на этапе завершения уровня НОО. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметам учебного 

плана с учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся и оценивается по 5-

бальной системе. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе вносится оценка сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в Портфолио) оценивает достижение 

коммуникативных и регулятивных действий (с учетом уровневого подхода): оптимальный (высокий) 

уровень, допустимый (средний) уровень, недопустимый (низкий) уровень. 

1.3.3. Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области). 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления (нивелирования) 

влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую деятельность имеют две 

группы предметных результатов: 



усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в образовательную область 

(на уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 

выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет ослабления 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, диагностические 

задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся и включает оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса. Объектом 

оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Текущий контроль по предметам учебного плана осуществляется в формах: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. К устным 

контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по определенной учителем 

или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ 

текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; другие контрольные работы, 

выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку – контрольная ра- 

бота, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике – решение 

математических задач с записью решения, решение уравнений, примеров и т.п. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 



лабораторных опытов (экспериментов); выполнение контрольных упражнений, нормативов по 

физической культуре. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся, определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. Результаты текущего контроля предметов обязательной части учебного 

плана оцениваются по пятибальной системе во 2-5 классах и выставляются в тетради, дневники 

обучающихся и электронный журнал.  

Промежуточная аттестация. Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов 

усвоения АООП НОО учитывают особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по 

сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.); специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся 

(на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя 

из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения АООП НОО 

ребенку с нарушением слуха обеспечивается право проходить итоговую аттестацию не только в общих, 

но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 

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

ограничениях во времени. 

Промежуточная аттестация по обязательным предметам учебного плана проводится по четвертям – 1, 2, 

3, 4 четверти во 2-5 классах. Контроль освоения обучающимися 1-х классов части АООП по учебным 

предметам осуществляется педагогом без выставления оценок с использованием педагогического 

наблюдения.  

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. По 

итогам учебного года проводится годовая промежуточная аттестация. Четвертная промежуточная 

аттестация проводится на основании текущего контроля по учебным предметам. Четвертная отметка 

успеваемости обучающегося 2-10 классов по учебному предмету определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок успеваемости за соответствующий период и выставляется целым 

числом в соответствии с правилами математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных промежуточных 

аттестаций. Округление дробных результатов осуществляется по правилам математического 

округления. 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, содержание и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  МБОУ СОШ №5 

1.3.4. Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в соответствии с 

возрастными возможностями учебно-познавательные и практические задачи (с использованием средств, 

релевантных содержанию курсов коррекционно-развивающей области), проявлять активность и 

самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам коррекционно–

развивающего курса базируется на результатах систематического наблюдения и выполнения заданий.  

Кроме этого, в начале каждой четверти на индивидуальных занятиях проводится аналитическая 

проверка произношения учителем-дефектологом. Результаты коррекционно-развивающей работы по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, развитию слухового 

восприятия и технике речи анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются 

администрацией образовательной организации. В сведениях по результатом диагностики произношения 

и слуха на начало и конец учебного года заносятся отражаются  в  листе  обследования. В нем 

обобщаются данные о достижении уровня речевого развития учащегося, в процентах оцениваются 



результаты выполнения контрольных работ по формированию речевого слуха, прописываются условия 

восприятия. 

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в 

школе («Лист обследования учащегося»). В «Листе обследования учащегося» представляются 

обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются 

механизмы патологических проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи, 

сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом. 

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

предметы  совместно с учителем класса составляется характеристика каждого ученика, отражающая 

результаты контрольных проверок и анализ динамики развития речевого слуха, слухозрительного 

восприятия речи, ее произносительной стороны. 

1.3..5. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке АООП НОО образовательная 

организация разрабатывает собственную программу оценки предметных результатов данной группы с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

которые выступают в качестве критериев оценки. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Пример представлен в таблице. 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Овладение навыками 

коммуникации для 

установления 

контактов с 

окружающими (курс 

коррекционно-

развивающей области 

"Социально-бытовая 

ориентировка") 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

способность соблюдать принятые 

нормы коммуникативного поведения в 

различных ситуациях межличностного 

взаимодействия 

способность обращаться к взрослым за 

помощью 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

обучающимися класса, школы 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками (в том числе 

слышащими) 

способность использовать 

коммуникативное поведение, 

адекватное конкретной ситуации 
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владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации, 

уместное использование дактильной 

(устно-дактильной) и жестовой речи 

адекватность 

использования 

средств 

межличностной 

коммуникации 

способность использовать средства 

межличностной коммуникации 

адекватные для конкретной ситуации 

 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная); 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, "Карта индивидуальных достижений обучающегося"); 

Портфолио обучающегося как метод оценки индивидуальных образовательных достижений 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. Портфолио (портфель 

достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс 

и достижения в различных областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учеб- 

ной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, исходя из различных учебных задач и 

ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: выборка работ из «Папки 

письменных работ» по русскому языку; выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения 

мини- исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; оце- 

ночные листы выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплекс- 

ных работ, если последние проводились. 

В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с точки 

зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

По результатам оценки классным руководителем делается вывод о сформированности у 

обучающихся универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний; 

сформированности основ умения учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности. 

1.3.6. Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, семейной). 

1.3.7. На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о возможности 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные результаты, связанные с 

усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные результаты. Предметные 

результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей 

области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой 

оценке. 

Итоговая оценка выпускника при переходе от начального общего к основному общему 
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образованию. 

На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии ре- 

шения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные  результаты. 

Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени ис- 

пользуются результаты итоговой оценки выпускника начального звена. 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, математике, комплексной работе на 

межпредметной основе). 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности, в том 

числе коррекционной, являются:  

- подведение итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях, досуговых и по- 

знавательных меропритяиях, участие в научно-практических конференциях, творческих конкурсах и 

фестивалях. 

 При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности ОО (в ходе 

аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО осуществляется с учетом результатов мониторинговых исследований 

федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный 

показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2) знание основных речевых форм и правил их применения; 

3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе сло- 

весной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, использование в речевом 

общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной; 

4) умение выбрать адекватные средства вербальной (с учѐтом особенностей речевого развития) и 

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

5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями (с 

учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

6) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением значений 

входящих в них словоформ; 

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, 

временные и объектные смысловые отношения; 

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

Литературное чтение 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

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

выразительности речи в соответствии с возможностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 



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

выборочное, поисковое); 

3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специ- 

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

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

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий 

Развитие речи 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

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

возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет (с учѐтом особенностей речевого 

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и 

сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и незнакомыми 

речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях общения; умение выбирать 

адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, глухой, 

слабослышащий); 

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

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

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

его цель и результат (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся). 

Предметно-практическое обучение 

Предмет «Предметно-практическое обучение» сочетает в себе компетенции двух предметных областей - 

филологии и технологии; в процессе обучения реализуется принцип связи речевого развития с 

предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением устной и 

письменной речи. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

1) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практи- 

ческой, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение основными речевыми 

формами и правилами их применения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) 

для решения жизненных и образовательных задач; 

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, свя- 

занные с ним; 

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование диалогиче- 

ской формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, умение составлять вопросы и 

отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 

Математика и информатика 

Математика 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

1) использование начальных математических знаний для решения практических (житей- 

ских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с учѐтом 



особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией (понимать, слухо-

зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом реализации произносительных возможностей и 

самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

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

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

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

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

анализировать; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Ознакомление с окружающим миром, Окружающий мир 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

1) овладение представлением об окружающем мире; 

2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, обозначаю- 

щими объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные отношения и 

включение их в самостоятельную речь (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся); 

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

4) 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; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю- 

щем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

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

2) осознание ценности человеческой жизни; 

3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях (с учѐтом осо- 

бенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

4) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов- 

ных традициях народов России. 

Искусство. 

Изобразительное искусство 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; 

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

красивое от «некрасивого»; 

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

впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе слухозрительного 

восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики (с 

учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху- 



дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

Технология 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и об- 

щества, о профессиях; 

2) сформированность представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и навыками 

использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

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

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных умений использования основных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки информации; навыков работы с простыми информационными объектами; 

освоение элементарных приѐмов поиска информации и использования электронных образовательных 

ресурсов. 

Физическая культура 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей сла- 

бослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития; 

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

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

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной об- 

щеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

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

Приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным искусством. Сформированность 

умения в словесной форме определять характер, жанр, доступные средства музыкальной 

выразительности в прослушиваемых произведениях классической и современной музыки; 

• понимание выразительной и изобразительной функций музыки; 

• знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных 

инструментов. Эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами 

музыкально-пластической импровизации. Эмоциональная, выразительная декламация песен под 

музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной 

речи (при реализации произносительных возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков. Эмоциональное, выразительное и ритмичное 

исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 

музыкальной  пьесе или песне, исполняемой учителем. Владение тематической и 

терминологической лексикой, связанной с музыкально-ритмической деятельностью, в том числе, 

ее восприятием и достаточно  внятным и естественным воспроизведением при реализации 

произносительных возможностей. 

Коррекционный курс «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи» (Фронтальные 

занятия): 



Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

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

(нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания. Восприятие слухозрительно и на слух знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); 

восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. Произнесение отработанного 

речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно 

внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства 

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

осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их 

соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; 

шумов, связанных с явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями физиологиче- 

ского и эмоционального состояния человека; 

различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с использова- 

нием звучаний музыкальных инструментов, игрушек). Применение приобретенного опыта в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах 

внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

 

I I . Содержательный раздел АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучаю- 

щихся (вариант 2.2) 

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

деятельности), учебных модулей. 
2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка. 

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

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к 

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

программы воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе. Успехи в его 

изучении во многом определяют результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся по 

другим предметам и по программе коррекционной работы. 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая деятельность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их способность к самостоятельному овладению 

словарем и грамматическими формами за счет деятельности сохранных анализаторов и развивающегося 

речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов речевой 

деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Параллельно с освоением 

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

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

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

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

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

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

происходит воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует осуществления 

языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. Лингвистические 

единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению (анализу), одновременно являются 

единицами речи и образцами построения новых высказываний. 

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. Представления о 

связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем. 

Овладение русским языком обеспечивает обучающимся успешную интеграцию в общество. 

1. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на вопросы (кратко и 

полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять сообщения, 

грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

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

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

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

потребностей обучающихся). 

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

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

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

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

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

в нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

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

предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Буквы прописные, заглавные, 

способы их соединения. Письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие 

предложения, небольшие рассказы, отчеты, заявки). Пользование письменной речью в общении, для 

передачи информации. Изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно. Освоение 

техники письма: четкость, скорость, аккуратность. 

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

устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и обучения. 

2. Обучение грамоте. 



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

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

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

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

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

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

списывании. 

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

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

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

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

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

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

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

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

Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Накопление и уточнение словарного запаса 

Практические упражнения по формированию грамматического строя речи; построение 

предложений с одновременным уточнением значений входящих в них словоформ. 

Практическое использование в повседневной учебной и бытовой речевой практике 

Практическое овладение изменениями словоформ в зависимости от их роли в предложении 

Знакомство с элементарными грамматическими знаниями, умениями и навыками, 

подготавливающие к изучению систематического курса грамматики. 

Поэтапное знакомство с грамматической терминологией. 

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

овладение основными грамматическими закономерностями; практическая систематизация основных 

грамматических закономерностей. 

Понимание отдельных словосочетаний, выражающих определенные значения; употребление их в 

связной речи; систематизация языковых фактов. 

Раскрытие значений грамматических форм слов и грамматических связей, в которых находятся 

слова между собой. 

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

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

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

Различение существительных по окончаниям начальной формы; определение родовой 

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

Построение предложений с одновременным уточнением значений морфологических 

закономерностей входящих в них слов. 

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

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

числительным, предлогам. 

Различение в предложениях единственного и множественного числа по окончаниям в сочетаниях 

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

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



Наблюдение над изменением грамматической формы существительных в составе предложения в 

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

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

"предлог". 

Систематизация известных языковых фактов. Обобщение закономерностей, характеризующих 

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

Включение в связную речь словообразовательных моделей. 

Знакомство со структурой простого предложения. 

Овладение наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные, объективные смысловые 

отношения. 

4. Систематический курс (Грамматика и правописание). 

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

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

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

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

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

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

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

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

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

абзаца. 

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

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

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

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием "родственные (однокоренные) слова". 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

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

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

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

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

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

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

существительных. 

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

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

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

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

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

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

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

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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

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

словами в словосочетании и предложении. 

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

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

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

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

орфографического словаря. 

• Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк-чн, чт, щн; 

• перенос слов; 



• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

помощью средств ИКТ. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. 

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

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 



2.1.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

область, включающая разделы "Обучение грамоте", "Формирование грамматического строя языка", 

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

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

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

предметных результатов не предусматривается. 

 

2.1.2. Предметно-практическое обучение. 

 Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Предметно-практическое обучение" на уровне 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе 

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

федеральной программы воспитания. 

Специальный интегративный коррекционный предмет "Предметно-практическое обучение" 

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

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

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

целенаправленное воспитание обучающихся. Предмет "Предметно-практическое обучение" 

предполагает реализацию принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

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

речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический работник организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого обучающегося, посильной 

инициативной речи, формируя навыки речевого общения. При этом на уровне конкретного класса 

планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам и приемам, при 

этом предусматривается вариативность учебных задач и ролей участников учебно-воспитательного 

процесса, с учетом индивидуальной траектории развития каждого. Здесь ведущим критерием 

эффективности подхода является темп продвижения обучающегося в овладении знаниями, умениями, 

навыками; в развитии его когнитивных и креативных способностей. Эти обучающиеся лучше 

запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения. Вместе с тем, они способны к такой 

учебной деятельности, которая активизирует и развивает некоторые элементы словесно-логического 

мышления. При этом применяются специфические приемы, облегчающие обучающимся с нарушенным 

слухом с интеллектуальной недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого материала. Для 

этого используются следующие приемы: в момент объяснения учебного материала педагогический 

работник широко применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех обучающихся, обращаясь к 

ним с вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, 

плаката). Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического воздействия: высказывание отношения 

к ответу других обучающихся и при согласии повторение ответов хорошо успевающих обучающихся; 

ответы с опорой на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и в том числе 

наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; образцов моделей 

речевых высказываний различной степени сложности. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого обучающегося важен при 

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

выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются следующие виды помощи: 
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помощь в планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной 

деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности посредством 

предоставления справочно-информационного, иллюстративного и демонстративного материала, 

образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. 

Организуются различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный 

контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем 

самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. Дифференцированный 

подход к обучающимся реализуется в следующем порядке: для наиболее успешных в учебной 

деятельности обучающихся педагогическим работником создаются учебные ситуации, способствующие 

активизации их речевого развития, то есть им предоставляется возможность выполнять учебные задания 

в несколько большем объеме и повышенной сложности, с учетом опережающего в сравнении с 

основным составом класса темпа учебной деятельности; при выполнении работы между именно этими 

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

"оценщика" в рамках личностно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного 

процесса; при работе с более слабыми обучающимися предусматривается оптимальная помощь со 

стороны педагогического работника и сверстников. 

 Содержание обучения. 

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

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

общетрудовые компетенции, воспитание и социокультурная адаптация, использование 

информационных технологий. 

Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает более активное овладение 

практическими речевыми навыками: 

• понимать и выполнять инструкции; 

• отвечать на вопросы педагогического работника и одноклассников; 

• сообщать о желании выполнить работу и о выполненной работе; 

• выполнять коллективную работу по устной и письменной инструкции; 

• называть изготовляемые изделия; 

• определять и называть размеры изделий. 

Основные содержательные линии 

Речевая деятельность. Потребность в речи. Словесная речь как средство общения. Разви- 

тие устной и письменной, диалогической и монологической речи. Формирование разных видов речевой 

деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо. Соотнесение предметных действий с речевыми. 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых моделей высказываний. Речевое поведение. 

Ситуативное и внеситуативное общение. Использование деловой и эмоционально-оценочной лексики. 

Вариативность высказываний. Перенос знакомого материала на новые условия. 

Практическое овладение структурой языка: фонетикой, лексикой, морфологией, синтаксисом. 

Виды трудовой деятельности. 

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала, колбаски). Отрывать часть 

пластилина, делить пластилин на кусочки требуемой величины. Лепить изделия разной формы 

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаблоны по контуру. 

Вырезать изделия разной формы. Подобрать нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист альбома. 

Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. Штриховать и закра- 

шивать в одном направлении линиями одной толщины. Штриховать в разных направлениях линиями 

разной толщины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему. 

Тематика и объекты деятельности. Шар, яблоко, груша, огурец, морковь, гриб, помидор, 

матрёшка, кубик, мяч, машина, овощи, фрукты, игрушки, утка, лиса, гусь, стакан, чашка, стол, стул, 

кровать, посуда, мебель, самолёт, трамвай. Новогодняя ёлка. Зимние забавы. Зимний пейзаж. 



Весна. Весной в парке. Теремок. Репка. Ромашка, роза, мак, листья. Цветы. Цветы в вазе. 

2.1.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

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

целостный единый результат овладения языком. 

Предусматривается достижение обучающимися необходимого уровня академической 

(образовательной) и социальной компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных 

действий: 

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

ситуации; 

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

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

диалогической и монологической речи; 

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

проделанной работе; 

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

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

практической деятельности; 

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

информации; 

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

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

неудачам и радоваться успехам одноклассников; 

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

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

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

команде (коллективе); 

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

общечеловеческой культуры; 

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

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

2.1.3. Литературное чтение. 

 Пояснительная записка. 

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

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к 

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

программы воспитания. 

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

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

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

нравственного развития обучающихся. 

Благодаря чтению художественной литературы обучающиеся приобщаются к гуманистическим 

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

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

опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим миром. 
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Уроки литературного чтения стимулируют развитие у слабослышащих и позднооглохших 

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

Являясь важнейшим средством общения и инструментом познания, речь выступает в качестве 

жизненной опоры для субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, а также способностью 

формировать и выражать мысли, поддерживать конструктивные интеракции с окружающими людьми, 

осваивать социальный опыт. Овладение обучающимися словесной речью является средством коррекции 

и компенсации имеющегося у них вторичного нарушения. 

2.1..3.2. Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности отражены в разделе XX Содержательный раздел ФАОП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (пункт 48.1.2). 

2. Чтение. 

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

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

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

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

наличии возможности - с учетом особых образовательных потребностей обучающихся). Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

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

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

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

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

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

справочных и иллюстративных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

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

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

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

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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



библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

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

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

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

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

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

авторских помет, имен героев (с помощью педагогического работника). 

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

речь. 

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

(передача основных мыслей по визуальным опорам). 

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

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

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

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

сформулированного высказывания. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения. 

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

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

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

текстов былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения). 

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

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 



произведению (учебному, научно-познавательному, художественному). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

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

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

4. Письмо (культура письменной речи). 

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

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

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

отзыв. 

5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия обучающихся. 

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

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

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

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

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

работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

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

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

героев). 



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

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

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

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

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

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

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

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение поэтапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.1.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

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

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

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

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

предметных результатов не предусматривается. 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» 

2.1.4.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи разработана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся I и II отделения (вариант 2.2). 

Учебный предмет по развитию речи входит в предметную область «Филология». 

В основе построения данного курса лежит концепция гуманизации речевого развития, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность 

ученика, его интересы и способности. В основе отбора методов и средств обучения лежит 

деятельностный подход. 

Целью предмета развитие речи является формирование коммуникативных навыков у уча- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья. Это главный аспект реабилитационной работы: 

– коррекция слуха и речи слабослышащих учащихся, в школе данного типа. 

Общая характеристика предмета 

Важнейшие задачи уроков развития речи: 

- формирование и обогащение словаря, 

-знакомство со способами отражения в языке связей между предметами и явлениями, 

- овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связную речь. 

Все стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной взаимосвязи. Работа 

на уроке развития речи строится на основе определённой темы. В содержательном плане они 

увязываются с тематическим планированием разделов «Окружающего мира» и «Чтения». 



Работа на уроке развития речи строится на основе определенной темы. 

В программе по развитию речи выделены два раздела: «Уточнение и обогащение словаря» 

и «Развитие связной речи». Учитель отбирает для каждого урока конкретные слова в соответствии с 

темой урока. Эти слова входят в тематический словарь. Работа над ними ведется непосредственно в 

процессе составления связных высказываний по данной теме (рассказы, изложения, сочинения). 

Обогащение словаря: значение слов с общим корнем (слова, обозначающие предмет и его 

качество, лицо и производимое им действие, действия, различающиеся по завершенности и др.). 

Слова с эмоционально-экспрессивной окраской. Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, 

оттенки цвета. 

Основной единицей речи в процессе обучения должно быть связное высказывание. Учащиеся 

практически знакомятся с текстом, его структурными и смысловыми особенностями: выделяют 

части текста, озаглавливают их, строят текст с учетом композиционной правильности (начало, средняя – 

основная часть, конец), определяют тему и основную мысль текста. 

Большое место на уроках развития речи занимают речевые упражнения (словарные, синтаксические, 

композиционные). Преобладающими видами таких упражнений являются устные и письменные 

рассказы по картинке или иллюстрациям и на основе личного опыта, изложения, сочинения по теме. 

В обучении включаются разные формы (монологическая и диалогическая), виды (устная и 

письменная) и типы речи (описательная, повествовательная, с элементами рассуждения). Основными 

видами работы по развитию письменной речи являются изложение и сочинение. 

Работа над речью требует внимания к правильной, последовательной передаче временных 

и причинно-следственных отношений, к четкому композиционно-смысловому построению 

высказывания и к выражению связи между отдельными предложениями и частями текста. С этой целью 

необходимо формировать у детей умение составлять планы устных и письменных высказываний, 

говорить и писать по собственному плану. 

На уроках развития речи следует чередовать разные способы проведения письменных ра- 

бот: изложения и сочинения с предварительной устной подготовкой (беседа по теме, разбор по 

вопросам, пересказ в устной форме и др.), без предварительной подготовки, но с последующим 

подробным разбором написанных текстов, а также контрольные (проверочные) изложения и сочинения. 

Большое место на уроках занимают речевые упражнения (словарные, синтаксические, 

композиционные). 

В обучение включаются разные формы (монологическая и диалогическая), виды (устная и 

письменная) и типы речи (описательная, повествовательная, с элементами рассуждения). 

Развитие устной речи тесно связано с развитием письменной речи. Основными видами ра- 

боты по развитию письменной речи являются изложение и сочинение. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение развития речи выделяется: 

I отделение: (1 класс – 132часа, 2-4 классы – по 102часа), всего – 438часов 

I I отделение:(1 дополнительный класс и 1 класс – по 132 часа, 2-3классы – по 102часа, 

4 класс – 68 часов, 5 класс – 102 часа). Всего – 638 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Уроки развития речи тесно связаны с разделом работы над языком – «Формированием грамматического 

строя речи». Знания и умения по обогащению словарного запаса и конструированиютразных типов 

синтаксических конструкций используются при овладении грамматическими закономерностями языка. 

Овладение средствами выражения в языке связей между предметами – задача, которая ре- 

шается не только на уроках развития речи, но и на уроках по формированию грамматического строя 

речи. 

На уроках развития речи учащиеся в устной и письменной форме закрепляют, уточняют те навыки 

построения предложений, которые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем 

языка. 

Решение этих задач предусматривает: формирование и обогащение словарного запаса, ра- 



бота над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур, обучение построению 

связных речевых высказываний с соблюдением лексической, грамматической и композиционной 

правильности. 

2.1.4.2. Содержание 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, качество 

предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой 

деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие 

предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе 

лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной 

окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, 

образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и 

наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит 

(вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с 

отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и 

др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов  по готовому 

плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа 

под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

составленному плану. Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов « 

вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». Составление рассказов (сочинений) с элементами 

описания внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). Подробный 

и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавли- 

вание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их 

жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной 

коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 

времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемоготрассказа (начало, 

середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Примерный перечень тем: 

1 дополнительный и 1 класс. 

Мы идем учиться. 

В классе. 



Мы играем. 

Осенью. 

Моя семья. 

У нас дома. 

Надо, надо умываться. 

Зимой. 

Про животных и про птиц. 

В саду, в лесу, в огороде. 

Весной. 

На улице. 

Летом. 

2 класс. 

Что мы делали летом? 

Осень пришла… 

Мы делаем зарядку. 

Что ты сделал хорошего? 

Я люблю зиму. 

Все работы хороши… 

На земле, в небесах и на море (о видах транспорта). 

Наши любимые сказки. 

Что мы знаем о животных? 

Вот начинается весна. 

Мамин день. 

Мы рисуем, играем, танцуем. 

Скоро летние каникулы. 

3 класс. 

Быстро лето пролетело. 

Настали дни ненастные. 

Что такое хорошо… (о хороших и плохих поступках, о вежливости) 

Белый снег пушистый… 

О профессиях. 

Своими руками (о занятиях в кружках). 

Мы читаем (о круге чтения, о пользовании библиотекой). 

Вот начинается весна. 

Подарок маме. 

О разных странах на Земле. 

Что такое? Кто такой? 

О чем рассказывают нам картины. 

Впереди лето. 

4 класс. 

Попрощаться с тёплым летом. 

Снова осень стоит у двора… 

Школьная жизнь. 

Кем быть? 

Вот пришли морозы… 

Моя родина, мой родной город, моя семья. 

Мы любим музеи, театры и кино. 



Весна, весна на улице… 

Подарок маме. 

Животные наши друзья. 

Знаешь ли ты? 

Скоро летние каникулы 

 

2.1.4.3. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их употребление, обогащение 

словарного запаса, развитие навыков связной речи). 

Развитие связной устной речи слабослышащих учащихся. 

Принятие и освоение первоклассниками социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать кон- 

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по- 

иска средств их осуществления. 

Формировать умения и навыков решать проблемы творческого и поискового характера. 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (создавать отчет по предложенному учителем плану о проделанной работе). 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Использование речевых средств в соответствии с речевыми возможностями учащегося. 

Использование различных способов поиска, сбора, обработки и передачи информации. 

Овладение навыками осмысленного чтения текстов различных стилей и жанров в соответ- 

ствии с целями и задачами; способностью осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

речевыми возможностями учащегося. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика- 

ции по родовидовым признакам. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв- 

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

разделами курса «Развитие речи». 

Предметные результаты 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

Формирование умения и навыка с помощью вопросов учителя делать сообщения о погоде, 

календарных данных, распорядке учебного дня и др. 



Формирование умения устно составлять 2-4 предложения, объединенных общей темой. 

Формирование умения проверять написанное. 

По окончании изучения учебного предмета «Развитие речи» слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся должны достичь следующих предметных результатов: 

Учащиеся научатся: 

• различать части слова – корень, окончание, приставку, суффикс; 

• различать части речи – имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

• различать члены предложения – главные (подлежащие, сказуемое) и второстепенные члены. 

• грамотно и каллиграфически правильно писать текст, включающий изученные орфограммы 

• (безударные гласные, проверяемые ударением, безударные гласные, не проверяемые ударением, 

• звонкие и глухие согласные, разделительный твёрдый и мягкий знаки, непроизносимые 

согласные, 

• мягкий знак после шипящих и на конце имён существительных, не с глаголом, раздельное 

написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный итвосклицательный знаки); 

• производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять гласные и согласные, 

• выделять ударные и безударные слоги, определять согласные – глухие и звонкие, твёрдые и 

мягкие; 

• распределять и соотносить количество звуков и букв в словах типа коньки, весна; 

• производить разбор слов по составу (выделять корень, приставку, суффикс, окончание); 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных, род и число имён прилагательных, время и число глаголов); 

• устанавливать связь между словами в предложении, выделять из них словосочетания; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложений (определить их вид), 

• выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по 

вопросам. 

• писать изложение текста (70-80слов) по плану; 

• составлять устные и письменные рассказы (сочинения) описательно-повествовательного   

характера; 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

2.1.5.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся I и 

II отделения (вариант 2.2). Учебный предмет по математике входит в предметную область «Математика 

и информатика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умствен- 

ной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов дей- 

ствий, что составляет основу умения учиться. Усвоенные в начальном курсе математики знания и 

способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 



Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на ос- 

нове овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и простран- 

ственные отношения); 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышле- 

ния; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное сужде- 

ние, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифме- 

тический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Ариф- 

метические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометриче-ские фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических 

действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников 

будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. 

 Учащиеся научатся: 

• выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести- 



мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между 

ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики 

(выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой 

материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. 

Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её 

решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 

составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение 

(сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 

жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 

интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных матема- 

тических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознан-ному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна- 

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Школьники 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического материала создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо- 



тать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и от- 

работку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математиче- 

ские объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение 

объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений 

выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению 

знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать 

или опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение математического содержания 

создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре 

или группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать 

свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных 

учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 



Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных 

памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способ- 

ствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых 

до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится: 

I отделение: (1 класс – 132 часа (33 учебные недели), 2-4 классы – по 136 часов (по 34 

учебных недели), всего – 540часов 

I I отделение: (1 дополнительный и 1 класс – по 132 часа (33 учебные недели), 2-5 классы 

– по 136часов (по 34учебных недели) всего – 808часов 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что 

позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать 

математические способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и действиях с 

ними, величинах, геометрических фигурах)представляет собой тот базисный фундамент знаний, 

который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных 

дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального раз- 

вития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмического и 

пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на основе 

решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической логики и 

др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной деятельности, что 

расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том числе умения выслушивать и 



оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать 

логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и 

общения. 

2.1.5.2. Содержание 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 0 Десятичные еди- 

ницы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре- 

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное 

и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с 

двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d M 0); вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 

при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планиро- 

вание хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на 

(в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева —справа, за — 

перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отре- 

зок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупо- 



угольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр).Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели- 

чин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и 

столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; 

все; каждый и др.). 

2.1.5.3. Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич- 

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к се- 

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Целостное восприятие окружающего мира 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере- 

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к ра- 

боте на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления инфор- 

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 



 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать своё 

мнение. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде- 

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес- 

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра- 

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета  

«Математика». 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен- 

ного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число- 

выми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на  

принтере) 

По окончании изучения учебного предмета «Математика» слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся должны достичь следующих предметных результатов: 

Общие предметные результаты освоения программы 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 



— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на кла- 

виатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после- 

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

 пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

 миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадрат- 

ный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, ми- 

нута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

А РИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач- 

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0  и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе- 

ние; вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических дей- 

ствия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью об- 

ратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

 между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него 



букв. 

Р АБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в за- 

даче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, свя- 

занные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать ре- 

альность ответа на вопрос задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (по- 

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

П РОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома- 

ная, прямой угол; многоугольник, 

 в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо- 

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный паралле- 

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и пря- 

моугольные треугольники. 

Р АБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 



 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож- 

ных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и 

…, если…, то…; верно/неверно, что …; каждый; все; некоторые; не). 

 

2.1.6. Ознакомление с окружающим миром (Окружающий мир). 

2.1.6..1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Ознакомление с окружающим миром" 

("Окружающий мир") на уровне начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

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

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

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

содержание образования по двум основополагающим предметам НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир". 

Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко выраженный 

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

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

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

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

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

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

людьми, обществом и природой. 

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

на формирование личностного восприятия обучающегося, эмоционального, оценочного отношения к 

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

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

обустройство окружающего природного и социального мира. 

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

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

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у обучающихся фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

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

обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

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

развитии и воспитании личности. 

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

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования. 

Предметы "Ознакомление с окружающим миром" "Окружающий мир" вместе с предметом "Предметно-
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практическое обучение" создают чувственную основу для успешного усвоения знаний по другим 

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

научному постижению окружающего мира. 

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

взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся возможность 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ОВЗ. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся широкую 

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

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

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

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

возрастными особенностями обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

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

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

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

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и систематизации у 

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

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

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

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

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

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

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

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

воспитание коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью результата 

социальной адаптации. 

2.1.6..2. Содержание обучения. 

Учебный предмет "Ознакомление с окружающим миром": 

1. Человек и общество: 

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

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

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

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

родным и близким. Семейные праздники. 

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



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

признаки). 

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

зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

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

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

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

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

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

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

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

поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками, 

погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на эмоциональное состояние окружающих 

людей. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка и уют жилых 

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

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

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

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

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

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

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

компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи). 

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

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

электроприборов. 

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

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

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

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

радость - на элементарном уровне) и сопереживание. 

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание значения 

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

участие в спортивных играх. 

2. Я и школа. 

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

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



общении имен других обучающихся, педагогических работников, приветствие других работников 

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

вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями педагогического 

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

Мои одноклассники. Имена одноклассников, педагогических работников. Культура 

взаимоотношений. Вежливые слова. 

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

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

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

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

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

школы. 

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

кладовщица, кастелянша. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. 

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

отдыха в режиме дня. 

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

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

Обязанности дежурного по классу. 

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

приборами. Кухонная посуда и ее назначение. 

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

полезных делах школы, общественных мероприятиях. 

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

Пользование компьютером для поиска информации, коллективное составление проектов на 

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

переписка по электронной почте с друзьями и родственниками. 

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

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

Родной город, его главная достопримечательность. 

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

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

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

(автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 



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

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

"Подземный переход". 

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

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

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

театр, цирк, планетарий, зоопарк). 

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

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

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

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

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

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

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

на улице. 

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

(учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер). 

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

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

4. Родная страна. 

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

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

(село). Города России. Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм 

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

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

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

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

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

пруд, озеро). 

Основные достопримечательности своего родного города. 

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

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

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

проведении утренников. 

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

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



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

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

5. Человек и природа. Родная природа. 

Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. Бережное 

отношение к окружающей природе. 

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

животные родного края). 

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

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

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

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

замерзание водоемов и подготовка к зиме растений и животных. 

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

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

погоды. 

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

(рассвет, закат, луна, месяц, звезды). 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, подведение 

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

наблюдениями. 

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

6. Растительный мир. 

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

нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. 
Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья, кустарники, 

травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное 

время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, 

на огороде). 

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 

Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 

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

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

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

осенью и весной. 

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

овощей и фруктов. 



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

7. Животный мир. 

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

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

животных. 

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

Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. 

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

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

птицами вблизи жилья, кормушки для птиц. 

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

общении с ними. 

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

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

8. Жизнь и деятельность человека. 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на 

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

Занятия человека в разное время суток. 

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

одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

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

разное время года. Помощь взрослым. 

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

пересадка). 

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

обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки 

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6.2.2. Учебный предмет "Окружающий мир": 

1. Человек и общество: 



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

совместной деятельностью во имя общей цели. 

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

Представление ребенка о себе и о других людях. 

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

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

игры, отдых. 

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

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

местах. 

Здоровье человека. 

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

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

Правила безопасной жизнедеятельности. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращений с электроприборами. Правила 

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

травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, 

перегрев). 

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

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

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

Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

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

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

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

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

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

основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. 

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

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. 
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Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

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

строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение на карте. 

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

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

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

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

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

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

странами. 

2. Человек и природа: 

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

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

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

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

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

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

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. Газами. 

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

Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

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

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

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

года в родном крае на основе наблюдений. 

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

и его значение в жизни людей. 

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

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



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

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

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

растения. 

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

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

наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

пища). 

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

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

Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. 

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

Бережное отношение человека к животным и растениям. 

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

растения, животные). 

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

Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: климат, 

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

Правила поведения в природе. 

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

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

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

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

занесенных в Красную книгу. 

2.1.6.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Предметные результаты: 

• воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе родной страны, ее современной жизни; 



• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества; 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

(с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

2. Метапредметные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; 

• чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение 

культуры и традиций народов России и мира; 

• формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; умение 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

• установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов) и реализацию ее в 

реальном поведении и поступках; 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов; 

• осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; 

• установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы компенсации; 

• структурирование знаний; 

• адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой роли 

зрения; 

• адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности; 

• умение взаимодействовать с партнерами по коммуникации и учебной деятельности в процессе 

изучения окружающего мира; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

2.1.7.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики разработана для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся I и II отделения (вариант 2.2). 

Учебный предмет по литературному чтению входит в предметную область «Основ религиозных культур 

и светской этики». 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание под- 



растающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение 

знаниями об особенностях национальных культур, понимание культурологических основ социальных 

явлений и традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально 

получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и 

религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с 

этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 

рамках 

которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет «Ос- 

новы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами 

православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. Общая историческая судьба 

народов России, единое географическое пространство, социально-политическое единство сформировали 

общую духовную культуру народов России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит 

принцип диалога религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и 

современной жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится 

возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного 

разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены следую- 

щие идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не 

может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития современного человечества 

ценностным содержанием. Всё это обеспечивается новым стандартами, принципами и подходами к 

образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы 

особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» со- 

ответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование и 

развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим 

народам, их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим можно предположить, что предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» будет способствовать формированию у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, 

приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил 

поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, 

реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных 

культур, национальностей, верований, социальных групп. 

Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций на- 

родов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, сознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы межпредметных 

связей формирует у школьников начальное представление о духовных традициях посредством: 



• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного предмета; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное 

чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета 

ОРКСЭ. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы 

буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» является обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими 

предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём 

учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от 

начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по 

содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой 

стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также собственных воз- 

можностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей учебного предмета. 

Выбор модуля родителями (законными представителями) обу-чающихся является приоритетным для 

организации обучения ребёнка. 

Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й уроки модуля могут 

проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули предмета ОРКСЭ. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов России, у 

школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям, 

обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой станет 

для учеников основой для размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет 

способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

• развитию их коммуникативных качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную образова- 



тельную программу начального общего образования, будет формироваться потребность в 

систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве познания и понимания 

культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 

морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на 

формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

2.1.7.2. Содержание 

Выбор модуля осуществляется на основании анкетирования родителей (законных 

представителей). 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. Добро и зло. 

Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. Отношение к 

природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. Творческие работы 

учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о 

человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. 

Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. 

Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало 

пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные 

Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. 

Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в 

России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. 

Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 

Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная 

и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в 

Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. 

Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в 



иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей 

и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в 

России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро и 

зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. 

Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. 

Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные 

идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека 

— высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 

слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств — творение души. 

Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и 

к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во 

благо себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. 

Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. 

С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, 

обращённое к себе. 

2.1.7.3. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 



школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, 

гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио- 

нальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности 

человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этниче- 

ской и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о 

конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со- 

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: 



Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции многонацио- 

нального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраива- 

нии конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об историче- 

ской роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитек- 

турно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных 

религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культу- 

рами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности. 

По окончании изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся должны достичь следующих предметных 

результатов: 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраива- 

нии конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об историче- 

ской роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе много национального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и понимание 

основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитек- 



турно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных 

религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культу- 

рами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным изменениям действительности. 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

2.1.8.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся I и II отделения (вариант 2.2). 

Учебный предмет по литературному чтению входит в предметную область «Искусство». 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов ной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образова- 

ния, внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований 

к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие со- 

циализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала 

ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуро-созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в ко-й мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень Программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально пространственных искусств: живопись, 



графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение 

в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный— в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их 

социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего к нему 

отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это создание предметно-

пространственной среды; декоративная деятельность — это способ организации общения людей, 

имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить про- 

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая дея- 

тельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли ху- 

дожника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные мате риалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а 

также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их вырази- 

тельными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, разви- 

тие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных  фотографий, 

поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 



окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности 

на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его 

освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присут- 

ствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся 

с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 

различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается 

на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визу- 

альных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства 

и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской 

красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную 

культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные об- 

щей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивиду- 

ального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая 

деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение 

итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда 

усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 



Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинально- 

сти активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая организация 

выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении школы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов (I отделе- 

ния) и 1-5 классов (II отделения) начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. 

I отделение: (1 класс – 33 часа (33 учебные недели), 2-4 классы – по 34часа (по 34учеб- 

ных недели), всего – 135часов I I отделение:(1 дополнительный и 1 класс – по 33 часа (33 учебные 

недели), 2-5 классы – по 34часа (35 учебных недели), всего 202часа. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное раз- 

витие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуро-созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой куль- 

туры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 



Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 

тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью 

и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом 

особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

2.1.8.2. Содержание 

Восприятие произведений искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Виды художественной деятельности 

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

т.д). Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен- 

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 



Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в  традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе —больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. 

д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение навыками работы с цветом. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

спиралью) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 



сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д.  Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы различными графическими инструментами, приемами работы 

изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия (анализ, соотнесение с 

сенсорными эталонами формы, выделение характерных признаков, сходство и различие с другими 

предметами, цвет, фактура) с использованием информации, полученной с помощью всех анализаторов. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков, схем, графической символики, мысленное 

представление по ним предметов, процессов и явлений окружающей действительности. 

Освоение основ реалистического рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Сходство и различие натуральной и декоративной формы. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов (коллаж, граттаж, аппликация, фотография, видеосъёмка, бумажная пластика, гуашь, 

акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастер, пластилин, глина, подручные и 

природные материалы). 



Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

2.1.8.3. Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно! творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само! стоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым при! знакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных  

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живо! писи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 



• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред!мета: сформированность 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, 

• эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразитель! ной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей  

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

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об- 

раз; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 



• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бога 

В результате изучения искусства у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на 

мир;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие.  

Обучающиеся:  

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

• смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

2.1.9.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся I и II отделения (вариант 2.2). 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерной программы по технологии для начальной ступени 

образования. 



Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать 

учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для активного освоения 

детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных 

технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметно-

манипуляторная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только 

технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие. Такая среда 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и 

других народов и уважительно к ним относиться. Эта же среда является для младшего школьника 

условием формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата 

и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём Программы отдельных учебных предметов, курсов). Дополняет рабочие 

программы авторский материал, представленный в разделе «Приложение»: примерные планируемые 

результаты по годам обучения, рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся, 

особенности проектной деятельности в курсе «Технология» (последовательность работы над проектами, 

примерные темы проектов). интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для 

самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся 

могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную 

в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальном виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более 

успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. 

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных ка- 

честв (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла 

(изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой 

деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор 

материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 

выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 

природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан как на 1 час в неделю: I отделение: (1 класс – 33 часа (33 учебные недели),  2-4 классы 

– по 34 часа (по 34 учебных недели), всего 135 часов 

II отделение:(1 класс -33 часа (33 учебные недели) , 2-5 классы – по 34 часов (по 34 учебных недели), 

всего 169 часов 



При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу взять данное в программе 

примерное тематическое планирование. В соответствии с количеством часов учебного плана школы 

(класса), отведённых на учебный предмет «Технология», в тематическом планировании расставляется 

реальное количество часов на каждую тему. При этом настоятельно не рекомендуется менять порядок 

изучения тем в 1 и 2 классах, так как в первые два года обучения закладывается качество освоения 

ключевых предметных знаний и умений. В 3 и 4 классах допускается изменение порядка изучения 

блоков («Мастерские» в 3 классе, «Студии» в 4 классе), так как в них идёт расширение и углубление 

основных предметных знаний и умений, изучение новых путём сравнения и переноса уже известного 

детям в схожие или новые ситуации. 

Главная особенность внеурочных занятий — соблюдение преемственности в использовании освоенного 

на уроках технологии теоретического материала и практических умений, что обеспечивается 

материалами рабочих тетрадей. Кроме того, возможно проведение внеурочных кружковых или 

факультативных занятий. Особенно это касается темы практики работы на компьютере при отсутствии 

возможностей обеспечения учеников персональными компьютерами на уроках технологии. В рамках 

часов общественно-полезной деятельности возможна реализация социальных проектов. Решение о 

конкретном содержании и планировании внеурочной деятельности учащихся принимает школа. Более 

подробные рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся даны ниже. 

Внеурочные занятия могут проводиться как учителем начальных классов, так и специалистом-

предметником предпочтительно с художественно-прикладным, техническим или технологическим 

образованием. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по  

своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

• с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 2.1.9.2. Содержание 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  



Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать 

изделие с опорой на нее.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 



чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 2.1.9.3. Планируемые результаты 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих 

результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти 

на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить 

план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 



Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

По окончании изучения учебного предмета «Технология» слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся должны достичь следующих предметных результатов: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет иметь общее представление:  

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; • об основных правилах дизайна 

и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. Учащийся будет уметь: • 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом;  

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; • защищать природу и 

материальное окружение и бережно относиться к ним;  

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; • основных условиях дизайна 

— единстве пользы, удобства и красоты;  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  



• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; • стилизации природных 

форм в технике, архитектуре и др.;  

• художественных техниках (в рамках изученного). Учащийся будет уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; • выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

Интернета). 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции.  

4. Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. Учащийся 

будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). Учащийся 

научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера;  

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); • работать с 

доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Point. 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура)» 

2.1.10.1. Пояснительная записка 

Физическая культура 1 дополнительный класс (вариант 2.2. II отделение) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся I и II отделения (вариант 2.2) на основе Комплекта примерных рабочих программ для 1 

дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2). 

Учебный предмет по литературному чтению входит в предметную область «Физическая культура». 

Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.2): 



Цели предмета: способствовать освоению слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

двигательных координаций, физических качеств и  умений; создавать комфортные коррекционно-

развивающие условия для данного контингента школьников, способствующие коррекции и развитию 

познавательной и эмоционально - волевой  сферы; формировать положительную мотивацию к учению, 

стимулировать  речевую активность детей в условиях совместной учебноигровой деятельности; 

формировать  элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности 

движений во время занятий физической культурой и спортом. 

Задачи: накопление и систематизация у слабослышащих и позднооглохших детей эле- 

ментарных представлений о физической культуре; формирование необходимых двигательных умений и 

навыков для выполнения простейших физкультурных упражнений; воспитание нравственных качеств, 

приучение к дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной 

самостоятельности; учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное 

развитие, состояние сохранных функций, степень потери слуха, медицинские противопоказания, 

состояние двигательных функций и координационных способностей, уровень физической 

подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к занятиям физическими 

упражнениями); подбор адекватных средств, методов и методических приемов обучения двигательным 

действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений в ходе физической 

подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 

«Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных 

проблем – проблему здоровья ребенка. В соответствии с Концепцией структуры и содержания 

образования в области физической культуры предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность, речь. 

Физическая культура в образовательном учреждении для обучающихся с оВЗ является составной 

частью всей системы работы со слабослышащими учащимися. Физическое воспитание рассматривается 

и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих и позднооглохших детей обеспечивается 

реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

1) ориентация педагогического процесса на учет всех сторон личности слабослышащего ребенка с 

нарушением интеллекта, коррекцию наиболее важных психических функций, их качеств и свойств с 

опорой на первоначальные   умения и навыки в сфере физической подготовки; 

2) преодоление речевого недоразвития посредством накопления и систематизации элементарных 

речевых конструкций и представлений у слабослышащих и позднооглохших детей с 

интеллектуальными нарушениями  о начальной физической подготовке и элементах здорового образа 

жизни; 



3) учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, а также коррекции 

имеющихся у них нарушений психофизического развития с помощью адекватного применения 

допустимой физической нагрузки; 

4) привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих формированию 

представлений о физической культуре и здоровом образе жизни, которые не требуют использования 

сложных словесных способов обозначения; 

5) поддержка интереса к учебе, выработка положительной мотивации, формирование 

уважительного отношения к физической культуре и спорту.  

Работа на уроках ведется на слуховой и  слухо-зрительной основе с использованием  

при необходимости дактильной речи и  обязательным проведением словарной работы, при постоянном  

контроле за речью, за соблюдением ее звуковой стороны на уровне произносительных возможностей 

каждого каждого ученика 

Место курса физической культуры в учебном плане. 

На изучение предмета в подготовительном классе отводится 99 часов в год (3 часа в учебную неделю).  

Физическая культура (1-4 классы I отделение, 1-5 классы II отделения) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся I и II отделения (вариант 2.2) на основе Рабочих программ «Физическая культура» 1-4 

классы. Предметная линия учебников В.И. Ляха, Москва: Просвещение. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 

«Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими 

формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и 

второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры 

на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 



• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении  

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, в том числе: 

• требования к результатам освоения образовательной программы начального общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

Место курса в учебном плане Курс «Физическая культура» изучается из 

расчёта З ч в неделю: 

I отделение (1 класс – 99 часов, 2-4 классы – по 105 часов), всего – 414 часов 

II отделение (1 класс – 99 часов, 2-5 классы – по 105 часов), всего – 519 часов  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому 

ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей 

детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств 

обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, 

изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей 

личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем 



достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на 

основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в 

процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний 

и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на 

развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и 

форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении 

мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и 

форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и 

координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы 

обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель 

реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов:  

литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

2.1.10.2. Содержание 

2.1.10.3. Планируемые результаты 

Физическая культура 1 дополнительный класс (вариант 2.2. II отделение) Личностные, 

матапредметные и предметные результаты освоения Личностные результаты:  

• формирование мотивации к обучению; 

• развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении (пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими личными адаптированными 

средствами в разных ситуациях) 

• овладение простейшими умениями и навыками, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве спортивного зала и назначении спортивного инвентаря); 

• владение навыками коммуникации и коллективного действия в команде;   

• развитие положительных свойств и качеств личности в ходе занятий физкультурой. 

Предметные результаты: 

• накопление и систематизация представлений о физической культуре и спортивных играх; 

• овладение обучающимися посильными двигательными и коммуникативно-речевыми умениями 

для успешного взаимодействия в команде;  

• сформированность умения использовать дактильную и, при необходимости, жестовую речь; 

• знакомство с правилами поведения в школе, на уроке физической культуры;  

• знакомство с простейшими правилами безопасности при участии в  спортивных играх и на 

занятиях физкультурой.  

Метапредметные результаты обучения 



• входить и выходить из спортивного зала со звонком;  

• ориентироваться в пространстве спортивного зала, спортивной площадки;  

• пользоваться спортивным инвентарем;  

• выполнять команды и указания учителя; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, работать в команде; 

• наблюдать за выполнением упражнений учителем и повторять их;  

• работать со спортивным инвентарем (мяч, прыгунки, лестница, шарики); 

• различать направления движения и менять их по сигналу учителя; 

• знать названия спортивных игр и правила участия в них; 

• активно использовать речевые средства (устно-дактильную форму речи, элементарные жесты) 

для решения проблем общения и взаимодействия в спортзале и на спортивной площадке; 

• взаимодействовать с одноклассниками в командных, спортивных играх; понимать команды 

учителя и отвечать на простейшие вопросы 

Физическая культура (1-4 классы I отделение, 1-5 классы II отделения) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 • формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 



человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2.1.11. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи". 

2.1.11.2. Пояснительная записка. 

На индивидуальных занятиях осуществляются формирование речевого слуха, развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, обучение произношению слабослышащих, позднооглохших, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, а также глухих обучающихся, которые получают 

начальное общее образование на основе варианта 2.2. 

Основные задачи коррекционного курса включают: 

• формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой слухозрительной 

основы восприятия устной речи; 

• формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по звучанию к устной 

речи слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль произносительной 

стороны речи, использовать в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации. 

В процессе специальной (коррекционной) работы развиваются: 

1. Личностные УУД: мотивация к овладению устной речью, устной коммуникацией; развитие 

речевого поведения, готовности применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении 

устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими людьми. У 

обучающихся формируется готовность и развиваются мотивы к постоянному пользованию 

индивидуальными средствами слухопротезирования (индивидуальными слуховыми аппаратами, 

кохлеарными имплантами, кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) с учетом 

индивидуализированных аудиолого-педагогических рекомендаций. 

2. Регулятивные УУД: способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, 

осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

3. Познавательные УУД: способности воспринимать и анализировать поступающую речевую 

информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации на основе 

воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и 

внеречевой контекст. Важное значение придается развитию коммуникативных УУД - способности 

осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, 

моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров, выражать 

собственные мысли и чувства в устных высказываниях в соответствии с нормами русского языка, 

активно участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики разговорного и учебно-делового 

характера, выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой 

информации, говорить внятно и естественно, реализуя сформированные произносительные умения. 



В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, включая 

его возраст, состояние слуха, особенности слухопротезирования, фактическое состояние речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны (по данным стартовой 

диагностики при поступлении обучающегося в школу и мониторинга развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, который проводится не реже двух раз в год в конце каждого полугодия), 

уровень общего и речевого развития. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у обучающихся с 

нарушениями слуха используются определенные термины, раскрывающие ее особенности: слуховой 

словарь - речевой материал (фразы, слова и словосочетания), который обучающиеся воспринимают на 

слух; речевой материал, знакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся 

неоднократно воспринимали слухозрительно и на слух; речевой материал, незнакомый по звучанию - 

фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся воспринимают сразу на слух без 

предварительного предъявления педагогическим работником образца их звучания; различение - 

восприятие на слух речевого материала сразу после неоднократного предъявления педагогическим 

работником образца его звучания в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании 

предметов, картинок, письменных табличек; опознавание - восприятие на слух речевого материала, 

знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; распознавание - восприятие на слух речевого 

материала, который не использовался в процессе слуховой тренировки, то есть незнакомого 

обучающемуся по звучанию, осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется как с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры (при этом в первоначальный период обучения может использоваться 

стационарная аппаратура индивидуального пользования, в дальнейшем - только индивидуальные 

слуховые аппараты), так и без нее. У других категорий обучающихся с нарушениями слуха развитие 

слухового восприятия речи осуществляется с помощью средств электроакустической коррекции слуха 

на основе аудиолого-педагогических рекомендаций. 

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

обучающимся в общении в учебной и внеурочной деятельности, сначала знакомые им по значению, 

затем и незнакомые. В работе широко используются тексты (диалогического и монологического 

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

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

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

речи. 

Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения и опознавания на слух 

речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) к его распознаванию; от работы на материале хорошо 

знакомых слов, фраз, текстов к незнакомым; от восприятия материала со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой к его различению и опознаванию на слух с индивидуальными 

слуховыми аппаратами, распознаванию с индивидуальными слуховыми аппаратами, от восприятия речи 

в специальных акустических условиях к ее восприятию в обычных акустических условиях, а также при 

незначительном шуме; от восприятия речи педагогического работника к восприятию речи по телефону, 

в аудиозаписи, от восприятия речи разговорной громкости к восприятию речи, произносимой шепотом. 

У слабослышащих обучающихся развитие речевого слуха осуществляется также без аппаратов (с 

учетом индивидуальных возможностей). 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, естественной по 

звучанию. Развитие у обучающихся внятной, достаточно естественной речи необходимо для 

осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение максимальной членораздельности 

речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для реализации устной 



речью роли носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический, 

полисенсорный методы. Большое значение придается выработке у обучающихся соответствующих 

слуховых дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); в процессе обучения 

произношению применяются специальные компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса используется фонетическая ритмика (методический 

прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, развивающегося 

слухового восприятия и различных движений тела, рук, ног, соответствующих по характеру 

отрабатываемому элементу речи и способствующих достижению планируемых результатов). 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы, направленных 

на развитие у обучающихся умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно 

на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; формирование и развитие 

умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального 

тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; развитие навыков правильного воспроизведения 

звукового состава речи и ее ритмико-интонационной структуры, слов и фраз. В процессе обучения на 

каждом занятии используются разные виды речевой деятельности (от менее самостоятельных - 

подражание, чтение, к более самостоятельным - называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, 

самостоятельная речь) и различные виды работы, способствующие развитию у обучающихся интереса и 

высокой работоспособности на занятии. Важное значение придается формированию у обучающихся 

самоконтроля произносительной стороны речи. У обучающихся развивается естественная манера речи, 

умение пользоваться при передаче речевой информации соответствующими неречевыми средствами - 

выражением лица, позой, естественными жестами. 

В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный подход. Планирование работы 

над произношением каждого обучающегося осуществляется с учетом фактического состояния его 

произносительной стороны речи, особенностей слухоречевого развития. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны речи 

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

процессе обучения используются короткие тексты диалогического и монологического характера, 

стихотворения. Речевой материал отбирается с учетом знакомости обучающимся и необходимости им в 

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

занятия. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха и 

формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных 

занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого слуха, 

половина времени - на работу по обучению произношению. При этом в процессе развития слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи обучающиеся систематически и целенаправленно 

побуждаются к наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; при обучении произношению они учатся воспринимать на слух 

фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, 

элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи по результатам мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых 

результатов развития речевого слуха и произносительной стороны речи составляет отчет, который 

предоставляет администрации образовательной организации. В конце каждого учебного года 

педагогическими работниками, ведущими учебные предметы "Формирование речевого слуха и 



произносительной стороны речи", "Музыкально-ритмические занятия" и "Развитие слухового 

восприятия и техника речи" совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

обучающегося, отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых 

звучаний, музыки, особенности овладения программным материалом, достижение обучающимся 

планируемых личностных и метапредметных результатов обучения. 

2.1.11.2. Содержание обучения. 

2.1.11.2.1. Развитие речевого слуха: 

• восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или с помощью кохлеарного 

импланта и индивидуального слухового аппарата (кохлеарных имплантов) речевого материала, 

связанного с учебной и внеурочной деятельностью (фраз, слов, словосочетаний текстов разных жанров 

и стилей) в разных условиях: в условиях подсказывающей ситуации (только в начале обучения) при 

отборе тематически однородного материала, объявлении темы занятия, заглавия текста, предъявления 

картинки, иллюстрирующей речевой материал); вне подсказывающей ситуации; в изолированных от 

шума помещениях; в условиях, близких к естественным; при восприятии на слух речи разговорной 

громкости и шепотной (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при увеличении 

расстояния от диктора (педагогического работника); при восприятии речи педагогического работника, 

другого обучающегося, при использовании аудиозаписи; 

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

более предложений); 

• восприятие на слух близких по звучанию слов; развитие фонематического слуха обучающихся; 

• восприятие на слух речевого материала слабослышащими обучающимися без использования слуховых 

аппаратов. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степени сложности 

(с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся) с использованием разных видов речевой 

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

речевым комментарием; повторение сообщения; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа 

по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; подсчет количества слов; 

дополнение предложений; запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение 

пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; составление предложения с данными 

словами; восприятие во фразе перемещающегося логического ударения и воспроизведение фразы; 

восприятие предложений с разной интонационной структурой, состоящих из одинаковых слов; 

составление плана рассказа; пересказ частей текста или текста целиком, воспринятого на слух, ответы 

на вопросы по тексту и выполнение заданий, участие в обсуждении текста или темы, по которой 

обучающийся воспринимал текст на слух, и другое. 

2.1.11.2.2. Формирование произносительной стороны речи. 

Развитие речевого дыхания: произнесение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах); правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть 

(стихотворения), в самостоятельной речи. 

Работа над голосом: формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра, восприятие на слух 

и воспроизведение изменений высоты и силы голоса в пределах естественного диапазона, развитие 

естественных модуляций голоса по силе и высоте (базовых мелодических модуляций голоса); 

реализация сформированных модуляций голоса при передаче ритмико-интонационной структуры речи, 

изменение силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать 

тишину (громко, тихо, шепотом). 



Звуки и их сочетания: правильное произнесение в словах звуков речи и их сочетаний при 

реализации концентрического метода обучения произношению; дифференцированное произнесение 

гласных звуков в слова: "а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у"; дифференцированное произнесение в словах 

согласных звуков: "с-ш, с-з, ш-ж, з-ж, с-щ, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч; м-п, м-б, н-т, в-д, н-д" (и их мягкие 

пары); "ц-с, ч-ш; ц-т, ч-т; с-ш; ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; ц-ч; ф-фь, п-пь, т-ть" и других мягких и 

твердых согласных; при необходимости коррекция звукового состава речи. 

Работа над речевой интонацией: развитие слухового восприятия и воспроизведения ритмической 

структуры слов, темпа речи и его изменений, паузации, ритмико-мелодической структуры основных 

интонационных конструкций фраз и эмоционального содержания высказывания. 

Работа над словом: воспроизведение слов слитно (в том числе со стечением согласных в одном 

слове или на стыке предлогов со словами, слов), голосом нормальной высоты, тембра и силы, в 

нормальном темпе, с соблюдением звукового состава (в том числе в первоначальный период обучения с 

использованием регламентированных замен), при соблюдении словесного ударения (в том числе с 

учетом его подвижности), орфоэпических норм; воспроизведение слова по образцу педагогического 

работника, графическому знаку, ритмов с помощью схем; подбор слов к соответствующим ритмам; при 

восприятии слов на слух определение количества слогов, ударного слога; формирование понятия "слог", 

"ударение"; разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие; 

соблюдение следующих правил орфоэпии (сопряженно с педагогическим работником, отраженно и 

самостоятельно, по надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце 

слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; 

слова что, чтобы произносятся как "што", "штобы"; кого, чего и окончания -ого, -его - как "каво", 

"чево", -ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся "(чу(в)ствуют", "со)л)нце)"; 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс 

- дс ("детство", "Братск"), стн - здн "(чес(т)но", "поз(д)но)"; произношение сочетаний предлогов в, из, 

под с существительными "(в саду, из сада, под стулом)"; гласный и после согласных ш, ж, ц 

произносятся как ы ("живот"); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко 

("перо, писать, Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" произносится как 

"збратом", "здедушкой"; звук г перед к, т произносится как х ("лехко"); сочетания сч, зч, жч 

произносятся как щ ("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з со 

следующим за ним шипящим как шипящие ("шшил, ижжарил"). 

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

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

фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов. 

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой информации 

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

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение 

при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). 

2.1.11.3. Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

желание и умение обучающихся вступать в устную коммуникацию в процессе учебной и  



внеурочной деятельности, в знакомых жизненных ситуациях; стремление к овладению восприятием и 

воспроизведением устной речи; желание и умения пользоваться индивидуальными средствами 

слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); умения восприятия на слух 

(с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или с помощью кохлеарного импланта и 

индивидуального слухового аппарата (кохлеарных имплантов) в зависимости от слухопротезирования 

обучающегося) речевого материала, связанного с учебной и внеурочной деятельностью: распознавания 

на слух фраз, слов, словосочетаний: в подсказывающей ситуации и вне ее; в изолированных от шума 

помещениях и в условиях, близких к естественным; при восприятии на слух речи разговорной 

громкости и шепотной (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при увеличении 

расстояния от диктора (педагогического работника); при восприятии речи педагогического работника, 

другого обучающегося, при использовании аудиозаписи; умения восприятия на слух (с помощью 

индивидуальных средств слухопротезирования) текстов разных жанров и стилей (до 16-18 и более 

предложений), отвечать на вопросы по тесту, выполнять задания, пересказывать текст, участвовать в 

обсуждении текста, в диалоге по теме текста; умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных 

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

индивидуальных средств слухопротезирования) слогов и слогосочетаний, отдельных звуков в связи с 

работой над произношением и коррекцией грамматической структуры речи; умения восприятия на слух 

речевого материала слабослышащими обучающимися без использования слуховых аппаратов; при 

затруднении в восприятии устной речи реализация умений вероятностного прогнозиро- 

вания речевой информации на основе воспринятых элементов речи, коммуникативной ситуации, 

речевого и внеречевого контекста; выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в 

восприятии речевой информации; умения произнесения отработанного речевого материала внятно и 

естественно при использовании в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств 

(соответствующего выражения лица, позы, пластики); умения реализовывать сформированные 

произносительные умения в самостоятельной речи  и при чтении, декламации стихотворений, 

применять сформированные навыки самоконтроля произношения; умения реализовывать 

сформированные коммуникативные действия, а также знакомые правила речевого этикета в процессе 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи, а также в процессе устной коммуникации в 

учебной и внеурочной деятельности. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся личностные результаты освоения коррекционного курса ФРС и ПСУР: 

• формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи; 

• формирование и развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по звучанию речи, 

самоконтроля произносительной стороны речи; 

• формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные 

средства (соответствующее выражение лица, позу, пластику), что в известной мере облегчает 

понимание речи слабослышащих учащихся; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие мотивации овладения устной речью, устной коммуникации со слышащими людьми; 

• формирование речевого поведения, готовности применять приобретенный опыт в восприятии и 

воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими сверстниками; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адаптированными средствами в 

разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать 

при необходимости sms-сообщение и другие);  



• развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов общения между 

людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене информацией;  

• умение вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в семье, в школе, 

в совместной деятельности со слышащими сверстниками во внеурочное время, в общественных 

организациях – поликлинике, библиотеке и др.) с учетом социокультурных потребностей и 

возможностей обучающихся;  

• умение выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, достаточно внятно, т. 

е. понятно для окружающих;  

• осознание собственных возможностей в устном общении;  

• наличие мотивации к овладению устной речью;  

• развитие желания и умения постоянно пользоваться электроакустической аппаратурой разных типов, 

включая индивидуальные слуховые аппараты. 

Метапредметные результаты освоения ФРС и ПСУР включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного образования. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

• развитие способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу; осуществлять, 

контролировать и оценивать свои речевые действия;  

• воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; осуществлять вероятностное 

прогнозирование речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с 

опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 

• осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи; 

• моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров;  

• выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

• в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные речевые 

ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к 

собственным действиям; 

• активно участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики разговорного и учебно-делового 

характера; 

• умение выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой 

информации; 

• умение говорить достаточно внятно и выразительно, реализуя сформированные произносительные 

навыки. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» (Индивидуальные занятия): 

• восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов, или аппарата и импланта, 

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

материала разговорного и учебно-делового характера; 

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

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

• восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации 

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

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

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

информации выражение в устных высказываниях непонимания; 



• прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом восприятии с учетом 

коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой 

контекст; 

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

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

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

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

этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических 

правил, их соблюдение в речи.6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное  произношение  звуков  в  слогах  и  словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Основные  требования к умениям учащихся по ПСР: К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

Вариант 2.2 ( 1 и 2 отделение)                                   
Речевое дыхание:- произносить  слитно, на одном выдохе, рядов слогов (папа-папа, папапапапа), слов, 

словосочетаний и фраз в 4—6 слогов (первое полугодие), в 7—8 слогов (второе полугодие), 

(сопряженно с учителем и отраженно по подражанию)  

Голос:- изменять силу голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного 

голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с повествовательной и 

вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). 

Звуки и их сочетание:- правильно произносить в словах звуки речи и их сочетания: п, а, м, т, о, в, у, и, 

с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных 

(красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после 

разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, 

день) правильно произносить в словах звуки и их сочетаний: ы, з, ж, г, ц, ч. дифференцировать  

произношение в слогах и словах звуков: и—ы, с—ш, с—з, ш—ж, б— п, д—т, ц—с, ч—ш, ц—ч. 

дифференцировать произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, 

несет, пюре) и т. д. 

-дифференцировать  произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

4. Слово: - произносить слова слитно, голосом нормальной высоты, тембра, силы, с соблюдением 

звукового состава (точно или приближенно), с использованием допустимых звуковых замен (первая —

четвертая четверть), а также слова со стечением согласных (третья — четвертая четверть), с 

соблюдением словесного ударения в двух-, трехсложных словах (сопряженно, отраженно, по 

надстрочному знаку, в знакомых словах самостоятельно); изображение ритма слова и подбор слов по 

ритмическому контуру. Соблюдать  в речи правила орфоэпии (сопряженно и отраженно, по 

надстрочному знаку): 

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

оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий (касса, ванна); слова что, чтобы 

произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания -ого, -его — как каво, чево, -ова, -ева; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со(л)нце). 

5. Фраза: - произносить слова и фразы в темпе, близком к естественному (сопряженно и отраженно). 

уметь изменять темп произношения: говорить быстро, медленно (сопряженно и отраженно). 

воспроизводить  повествовательную и вопросительную интонацию (сопряженно и отраженно). 

Основные требования к умениям учащихся по ФРС: Учащиеся к концу 1 класса должны уметь: 
Вариант 2.2  1 отделение - воспринимать на слух с помощью слуховых аппаратов и без них речевой 

материал (знакомые по значению слова, словосочетания, фразы), обиходно-разговорного характера, 

относящийся к организации учебной деятельности и связанный с изучением общеобразовательных 

предметов; 

воспринимать на слух указанный речевой материал:  

а) без аппарата на расстоянии не менее 1 -2  м (учащиеся с I степенью тугоухости), 0,4-0,5  

м (учащиеся со II степенью тугоухости), 6 -10 см (учащиеся с III степенью тугоухости);  



б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 2- 4м (учащиеся с I степенью 

тугоухости), 1,25 - 3 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0,7 – 2 м (учащиеся со III степенью 

тугоухости);  

воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами тексты (из 5 -10 предложений), содержание 

которых близко опыту учащихся, на более близком расстоянии- тексты описательного характера. 

Вариант 2.2  - воспринимать на слух с помощью слуховых аппаратов и без них речевой материал 

(знакомые по значению слова, словосочетания, фразы), обиходно-разговорного характера, относящийся 

к организации учебной деятельности и связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

воспринимать на слух указанный речевой материал:  

а) без аппарата на расстоянии не менее 1 -1,3 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 0,3-0,4  

м (учащиеся со II степенью тугоухости), 5 -7 см (учащиеся с III степенью тугоухости);  

б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 1,5- 1,7 м (учащиеся с I степенью 

тугоухости), 1 – 1,2 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0,5 – 0,7 м (учащиеся со III степенью 

тугоухости);  

воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами тексты (из 5 -7 предложений), содержание 

которых близко опыту детей, на более близком расстоянии. 

Основные  требования к умениям учащихся по ПСР: К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 
Речевое дыхание: Произносить слитно, на одном выдохе, ряда слогов (папапа, папапа, папапа), слов, 

словосочетаний и фраз в 9—10 слогов, выделяя дыхательными паузами синтагмы (сопряженно с 

учителем, отраженно по подражанию, руководствуясь диакритическим знаком паузы). Например: 

Сегодня хорошая погода. Рано утром ребята пошли на реку (первая — четвертая четверть). 

Голос: Изменять высоту и силу голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости 

соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом) (первая — вторая четверть), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией (первая — четвертая четверть), в связи с логическим 

ударением — сопряженно и отраженно (первая — четвертая четверть). 

Звуки и их сочетание:Дифференцированно произносить в словах звуки: 

 а) гласные: а—о, а—э, о—у, э—и, и—ы, и—у; 

 б) согласные: 

носовые и ротовые: м—б, н—д, м'—б', н'—д', м—п, н—т, м'—п\ н'—т'; свистящие и шипящие: с—ш, з—

ж; аффрикаты: ц—ч; 

звонкиеи глухие: б—п, д—т, г—к, з—с, в—ф, ж—ш; твердые и мягкие: ф—фь, п—пь, т— ть и др. 

Слово: Воспроизводить четырех-, пятисложные знакомые слова с соблюдением их звукового состава, с 

выделением словесного ударения и правил орфоэпии (самостоятельно). 

Воспроизводить четырех-, пятисложные незнакомые слова с соблюдением их звукового состава, с 

выделением словесного ударения и соблюдением правил орфоэпии (сопряженно, отраженно, по 

надстрочному знаку); слитное произносить слова со стечением согласных (в одном слове и на стыке 

предлогов со словами). 

Различать понятия «слог», «ударение». Определять количество слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных словах, ударного и безударного слога; определять место ударного слога. Разделять звуки 

речи на гласные и согласные; согласные звуки на звонкие и глухие. Знать правила орфоэпии и уметь 

самостоятельно пользоваться ими в речи: 

звонкие согласные перед глухими и в конце слов становятся глухими (варежка, вкусно, зуб,  глаз); 

безударный  о  произносится  в  словах  как  а; 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, в лесу, из сада, из леса, под 

стулом, под деревом). 

5. Фраза: Воспроизводить повествовательную и вопросительную интонации  при чтении текста. 

Произносить слова и фразы в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 

Основные требования к умениям учащихся по ФРС: Учащиеся к концу 2 класса должны уметь: 
Вариант 2.2  - воспринимать на слух с аппаратами и без них речевой материал (знакомые по значению 

слова, словосочетания, фразы), включающий отдельные незнакомые по значению слова, объясняемые 



контекстом (учащимися с I, II степенями тугоухости), обиходно-разговорного характера, относящийся к 

организации учебной деятельности и связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

воспринимать на слух указанный речевой материал: а) без аппарата на расстоянии не менее  2,5 -3 м 

(учащиеся с I степенью тугоухости), 0,5-1 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0,15 0,2 м (учащиеся 

с III степенью тугоухости); б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 4-5 м 

(учащиеся с I степенью тугоухости), 3,5-4 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 1-2 м (учащиеся со 

III степенью тугоухости); воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами тексты (из 10-12 

предложений), содержание которых близко опыту учащихся, а также тексты описательного характера на 

более близком расстоянии. 

Вариант 2.2  - воспринимать на слух с аппаратами и без них речевой  

материал (знакомые по значению слова, словосочетания, фразы), включающий отдельные незнакомые 

по значению слова, объясняемые контекстом (учащимися с I, II степенями тугоухости), обиходно-

разговорного характера, относящийся к организации учебной деятельности и связанный с изучением 

общеобразовательных предметов; 

воспринимать на слух указанный речевой материал: а) без аппарата на расстоянии не менее 2 -2,5 м 

(учащиеся с I степенью тугоухости), 0,5- 1 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0,1 -0,2 см  

(учащиеся с III степенью тугоухости); б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не 

менее 4 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 1,25-3 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 1-1,5 м 

(учащиеся со III степенью тугоухости); воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами тексты 

(из 6-9 предложений), содержание которых близко опыту учащихся, а также тексты описательного 

характера на более близком расстоянии. 

Основные требования к умениям учащихся по ПСР: к концу 3 класса учащиеся должны уметь: 
Речевое дыхание: Произносить слитно слоги, слова, словосочетания и фразы (из 1315 слогов). 

Выделять дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах). 

Голос: Выделять более громким голосом  логическое ударение в вопросах и ответах. ( по подражанию, 

самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчеркиванием в вопросах и ответах главного 

слова). 

Изменять высоту и силу голоса при воспроизведении повествовательной, восклицательной, 

вопросительной и побудительной интонации. 

Звуки и их сочетания: Дифференцировать произношение звуков, родственных по артикуляции: 

гласных: а-о, и-ы; согласных: 

носовых и ротовых м-б, мь-бь, м-п, мь-пь, н-д, нь-дь, н-т, нь-ть; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; аффрикат: ч-ц; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; 

слитных и щелевых: ц-с, ч-щ; слитных и смычных: ц-т, ч-т; твердых и мягких: ф-фь, т-ть, п-пь и др. 

Слово: Нотировать текст, рассказ, стихотворение. 

Соблюдать правила орфоэпии (по подражанию и надстрочному знаку): гласный И после Ш, Ж, Ц 

произносится как Ы; 

согласные (кроме Ш, Ж, Ц) перед гласными Э, И произносятся мягко; 

предлог с существительными типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, зде- 

душкой; звук Г перед К, Т произносится как Х. 

Закреплять слитное произношение слов со стечением согласных ( в одном слове и на стыке предлогов 

со словами). 

Фраза: Воспроизведение при чтении повествовательной, восклицательной, вопросительной и 

побудительной интонации. 

Учащиеся к концу 3 класса должны уметь по ФРС: 
Вариант 2.2  Воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами и без них речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы), обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и с 

изучением общеобразовательных предметов. 



Воспринимать на слух указанный речевой материал: а) без аппарата на расстоянии не менее 

3,5-4,5 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 

1 -1,2 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 

0,3 м (учащиеся с III степенью тугоухости);  

б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 

7-8 м (учащиеся с I степенью тугоухости),  5-6 м (учащиеся со II степенью тугоухости),  3,5-4 м 

(учащиеся со III степенью тугоухости). 

Воспринимать на слух с помощью слуховых аппаратов тексты до 8-12 предложений на более близком 

расстоянии. 

Вариант 2.2  Воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами и без них речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы, включая отдельные незнакомые слова, объясняемые контекстом), обиходно-

разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов. 

Воспринимать на слух указанный речевой материал: а) без аппарата на расстоянии не менее 3-4 м 

(учащиеся с I степенью тугоухости), 

1 м (учащиеся со II степенью тугоухости),  0,15-0,3 м (учащиеся с III степенью тугоухости);  

б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 

6 -7 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 

5-6 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 

3 м (учащиеся со III степенью тугоухости). 

Воспринимать на слух с помощью слуховых аппаратов тексты до 8-12 предложений на более близком 

расстоянии. 

Основные требования к умениям учащихся по ПСР: к концу 4 класса учащиеся должны уметь: 
Речевое дыхание: Правильно воспроизводить дыхательные паузы при выделении синтагм в процессе  

чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть. 

Голос: Соблюдать логическое ударение в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдать подвижность ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетание: Правильно произносить в словах и фразах звуков речи: а) гласных: а—о, и—ы; 

б) согласных: 

свистящих и шипящих: с—ш, з—ж; аффрикат: ч—ц, щ; 

звонких и глухих: б—п, д—т, г—к, з—с, ж—ш; твердых и мягких: ф—фь, в-вь, п—пь, б-бь и  

Слово: Соблюдать в речи следующие правила орфоэпии (по подражанию учителя  и надстрочному 

знаку): 

сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щитать); 

окончания -тся, -ться произносятся как ца (получицца); - окончания с, з уподобляются за ним шипящим 

(шшил, ижжарил). 

5. Фраза: Соблюдать темп разговорной речи при произношении фраз. Воспроизводить все виды 

интонации при ведении диалога. 

Нотировать и делать комплексный анализ поэтического и прозаического текста. 

Учащиеся к концу 4 класса должны уметь по ФРС: 
Вариант 2.2. Воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами и без них речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и с 

изучением общеобразовательных предметов. 

Воспринимать на слух указанный речевой материал: 

без аппарата  - учащиеся с I  ст. т/у на расстоянии не менее - 4-5 м. 

учащиеся со II ст. т/у на расстоянии                  - 2-2,2 м.  учащиеся с III ст. т/у на расстоянии                   

-0,3- 0,4 м. с аппаратом  - учащиеся с I ст. т/у на расстоянии        - 8-9 м. учащиеся со II ст. т/у на 

расстоянии                   -7-8 м. 

учащиеся с III ст. т/у  на расстоянии                   -4 – 5м. 



Воспринимать на слух с помощью слуховых аппаратов тексты до 15-17 предложений на более близком 

расстоянии. 

Вариант 2.2. Воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами и без них речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и с 

изучением общеобразовательных предметов. 

Воспринимать на слух указанный речевой материал: 

без аппарата  - учащиеся с I  ст. т/у на расстоянии не менее - 4 м. 

учащиеся со II ст. т/у на расстоянии                  - 2 м.  учащиеся с III ст. т/у на расстоянии                   -

0,3- 0,4 м. с аппаратом  - учащиеся с I ст. т/у на расстоянии      - 8-9 м. 

учащиеся со II ст. т/у на расстоянии                   -7-8 м.  учащиеся с III ст. т/у  на расстоянии                   

- 3,5– 5м. 

Воспринимать на слух с помощью слуховых аппаратов тексты до 9-15 предложений на более близком 

расстоянии. 

К концу 5 года обучения, учащиеся должны знать по ФРС: 
Речевое дыхание. Правильное выделение синтагм при  помощи дыхательных пауз в самостоятельной 

речи.  

Голос. Соблюдение логического ударения в диалоге. 

Звуки  и их сочетание. Закрепление дифференцированного произношения согласных звуков, 

родственных по артикуляции (носовых-ротовых, слитных-щелевых, слитных-смычных, глухих-

звонких). Владеть навыками самоконтроля при произношении звуков.  

Орфоэпия. Соблюдать орфоэпические нормы при чтении и в самостоятельной речи. 

Словесное ударение.  Соблюдать словесное ударение по надстрочному знаку. 

Голос. Владеть понятиями «высота», «сила» голоса. Уметь изменять голос в связи со смысловым 

высказыванием. 

Интонация. Уметь воспроизвести повествовательную, вопросительную   и побудительную интонацию   

при чтении. 

Логическое ударение. Владеть  графическими, лексическими, позиционными способами выделения 

логического ударения в самостоятельной речи. 

Пауза. Владеть понятием «длительная  пауза», «короткая  пауза», «смысловая  пауза». Выделять паузы 

графически, при чтении и в самостоятельной речи. 

Темп. Владеть понятиями темп «нормальный, медленный, быстрый». Уметь подбирать темп в 

зависимости от содержания текста. 

Комплексный анализ речи. Уметь нотировать произведения, выразительно читать нотированный 

текст. 12. 

Учащиеся к концу 5 класса должны уметь по ПСР: 
Вариант 2.2: воспринимать на слух с аппаратами и без них речевой материал (знакомые по значению 

слова, словосочетания, фразы), обиходно-разговорного характера, относящийся к организации учебной 

деятельности и связанный с изучением общеобразовательных предметов; воспринимать на слух 

указанный речевой материал: 

а) с индивидуальным аппаратом с голоса учителя, товарищей на расстоянии не менее 10-12  

м (учащиеся с I степенью тугоухости), 8-10 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 5-7 м (учащиеся с 

III степенью тугоухости);  

б) без аппарата с голоса учителя; на расстоянии не менее 5-7 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 3-

3.5 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0.4-0.6 м (учащиеся со III степенью тугоухости); 

воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами тексты (из 15-20 предложений). Вариант 2.2 2 

отделение: воспринимать на слух с аппаратами и без них речевой материал (знакомые по значению 

слова, словосочетания, фразы), обиходно-разговорного характера, относящийся к организации учебной 

деятельности и связанный с изучением общеобразовательных предметов; воспринимать на слух 

указанный речевой материал: 

а) с индивидуальным аппаратом с голоса учителя, товарищей на расстоянии не менее 10-12  



м (учащиеся с I степенью тугоухости), 8-10 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 5-7 м (учащиеся с 

III степенью тугоухости);  

б) без аппарата с голоса учителя; на расстоянии не менее 5-7 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 3-

3.5 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0.4-0.6 м (учащиеся со III степенью тугоухости); 

воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами тексты (из 15-20 предложений 

2.1.11.4. Тематическое планирование 

1 дополнительный класс   
Вариант 2.2 (2 отделение) -3 часа в неделю- 99 часов в год : 

Формирование речевого слуха:  Игрушки, Наш класс, Учебные вещи, Части тела, Умывальня, Школа, 

Осень, Продукты питания, Спальня, Одежда, Обувь, Овощи, Фрукты, Зима, Новый год, Зимние забавы, 

Семья, Признаки предметов по цвету, Мебель, Животные: питание, жилье, детеныши; Посуда, Забота о 

птицах, Мамин праздник, Профессии, На лесной полянке, День рождения, Ягоды, Дикие животные  – 

всего 48,5 часов  

Произносительная стороны устной речи: Речевое дыхание, Голос, Слитность речи, Плавность речи, 

Словесное ударение, Орфоэпия, Логическое ударение, Интонация, Тон, Пауза, Темп, Ритм, 

Нотирование. - всего 48,5 часов  

1 класс 
Вариант 2.2 (1 отделение) - 2 часа в неделю- 66 часов в год. 

Формирование речевого слуха:  Игрушки, Наш класс, Учебные вещи, Части тела, Умывальня, Школа, 

Осень, Продукты питания, Спальня, Одежда, Обувь, Овощи, Фрукты, Зима, Новый год, Зимние забавы, 

Семья, Признаки предметов по цвету, Мебель, Животные: питание, жилье, детеныши; Посуда, Забота о 

птицах, Мамин праздник, Профессии, На лесной полянке, День рождения, Ягоды, Дикие животные  - 

всего 33 часа. 

Произносительная стороны устной речи: Речевое дыхание, Голос, Слитность речи, Плавность речи, 

Словесное ударение, Орфоэпия, Логическое ударение, Интонация, Тон, Пауза, Темп, Ритм, 

Нотирование. – всего 33 часа  

Вариант 2.2 (2 отделение) -3 часа в неделю 99 часов в год.  

Формирование речевого слуха:  Игрушки, Наш класс, Учебные вещи, Части тела, Умывальня, Школа, 

Осень, Продукты питания, Спальня, Одежда, Обувь, Овощи, Фрукты, Зима, Новый год, Зимние забавы, 

Семья, Признаки предметов по цвету, Мебель, Животные: питание, жилье, детеныши; Посуда, Забота о 

птицах, Мамин праздник, Профессии, На лесной полянке, День рождения, Ягоды, Дикие животные – 

всего 48,5 часов. 

Произносительная стороны устной речи: Речевое дыхание, Голос, Слитность речи, Плавность речи, 

Словесное ударение, Орфоэпия, Логическое ударение, Интонация, Тон, Пауза, Темп, Ритм, 

Нотирование. - всего 48,5 часов 

2 класс 
Вариант 2.2 (1 отделение) - 2 часа в неделю- 70 часов в год.  

Формирование речевого слуха: Летние каникулы, Класс, Лиственные деревья,  Семья, Дом,  Питание и 

жилье животных, Овощи, фрукты, ягоды; Поздняя осень,  Дикие животные, Учебные вещи, Одежда, 

Обувь, Зимующие птицы, Новый год, Зима, Зимние каникулы, Посуда, Родная природа, Аптека, 

Мебель,  Труд людей зимой,  Труд детей,  Конец зимы. Восьмое марта, Продукты, Правила гигиены, 

Весенние каникулы, Весенние работы, Весна, Птицы весной, Профессии, Скоро лето.- всего 35 часов. 

Произносительная сторона устной речи: Речевое дыхание, Голос, Орфоэпия, Словесное ударение, Ритм, 

Определение количества слогов в слове, Звуки: разделение на гласные и согласные; глухие и звонкие, 

Интонация, Темп, Пауза.- всего 35 часов 

Вариант 2.2 (2 отделение) - 3 часа в неделю- 105 часов в год- ФРС -52,5 часа; ПСУР – 52,5 часа 

Формирование речевого слуха: Летние каникулы, Класс, Лиственные деревья,  Семья, Дом,  Питание и 

жилье животных, Овощи, фрукты, ягоды; Поздняя осень,  Дикие животные, Учебные вещи, Одежда, 

Обувь, Зимующие птицы, Новый год, Зима, Зимние каникулы, Посуда, Родная природа, Аптека, 



Мебель,  Труд людей зимой,  Труд детей,  Конец зимы. Восьмое марта, Продукты, Правила гигиены, 

Весенние каникулы, Весенние работы, Весна, Птицы весной, Профессии, Скоро лето. – всего 52,5 часа 

Произносительная сторона устной речи: Речевое дыхание, Голос, Орфоэпия, Словесное ударение, Ритм, 

Определение количества слогов в слове, Звуки: разделение на гласные и согласные; глухие и звонкие, 

Интонация, Темп, Пауза.- всего 52,5 часа 

3 класс 
Вариант 2.2 ( 2 отделение) -3 часа в неделю 105 часа в год 

Фомирование речевого слуха: Золотая осень, Письмо родителям, Отважный поступок, Школьный 

огород, Как вести себя на улице, Поздняя осень, Одежда, Готовятся к зиме, Друзья помогли, День 

школьника, О труде, Столовая. Зимние виды спорта, Птицы зимой, Школьная ёлка, Хорошо зимой, 

Домашние животные, Зима, В магазине, Школьная библиотека, Профессии, На вокзале, Почта, 8 марта, 

Весна идет, Ранняя весна, Весенние каникулы, Труд людей весной. Птицы весной, Растения весной, 

Дикие животные весной. Скоро лето.- всего 52,5 часа 

Произносительная сторона устной речи: Речевое дыхание, Голос, Орфоэпия, Слог, ударение; Ритм, 

Определение количества слогов в словах, Ударение, Темп, Пауза, Логическое ударение, Интонация, 

Нотирование текста.- всего 52,5 часа 

класс 
Вариант 2.2 (1 отделение) - 2 часа в неделю- 70 часов в год. 

Формирование речевого слуха: Лето. Осень. Животные леса. Осень в саду и огороде. Явления природы. 

Озеро. Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Поздняя осень. О дружбе. Внешность человека. Вот 

пришли морозы. Зима злится. Честность. Описание и сравнение времен года.  Зимние каникулы. Звери и 

птицы зимой.  Семья. Профессии. Вежливость. Транспорт, О книге.   

Международный женский день. Половодье. Птицы весной. Жизнь животных весной. Весна в лесу.  

Весна.  Мы любим спорт. Дом, квартира, мебель. Лето. – всего 35 часов. 

Произносительная сторона устной речи: Речевое дыхание. Слитность речи. Голос. Орфоэпия. Словесное 

ударение. Ритм.  Слитное произношение предлогов со словами.  Интонация. Темп. Пауза. Нотирование 

текста. Комплексный анализ текста.- всего 35 часов. 

Вариант 2.2 (2 отделение) - 3 часа в неделю- 105 часов в год. 

Формирование речевого слуха: Лето. Осень. Животные леса. Осень в саду и огороде. Явления природы. 

Озеро. Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Поздняя осень. О дружбе. Внешность человека. Вот 

пришли морозы. Зима злится. Честность. Описание и сравнение времен года.  Зимние каникулы. Звери и 

птицы зимой.  Семья. Профессии. Вежливость. Транспорт. О книге.   

Международный женский день. Половодье. Птицы весной. Жизнь животных весной. Весна в лесу.  

Весна.  Мы любим спорт. Дом, квартира, мебель. Лето. – всего 52,5 часов. 

Произносительная сторона устной речи: Речевое дыхание. Слитность речи. Голос. Орфоэпия. Словесное 

ударение. Ритм.  Слитное произношение предлогов со словами.  Интонация. Темп. Пауза. Нотирование 

текста. Комплексный анализ текста- всего 52,5 часа. 

5класс 
Вариант 2.2 (2 отделение) -3 часа в неделю -105 часа в год. 

Формирование речевого слуха: Здравствуй, школа! Летние каникулы. Осенний урожай.  Осень. Погода 

осенью. Осенние работы.  Все вокруг изменилось.  Школьная жизнь. Библиотека. Деловые бумаги. 

Школьная газета. Моя семья. Моя родина.  Какой я. Зимние праздники.  Каникулы. Природа зимой. 

Птицы зимой. Зимние виды спорта. Кино. Театр. Музеи. 8 марта- женский день. Домашние животные. 

Птицы. Ранняя весна. Водоемы весной. Природа весной. Птицы весной. Весенние работы. День Победы. 

Скоро лето- всего 52,5 часа 

Произносительная сторона устной речи: Словесное ударение. Орфоэпия. Слитность и речевое дыхание. 

Нотирование текста.  Темп. Пауза. Голос. Логическое ударение. Нотирование стихотворения. 

Интонация. Выразительное чтение стихотворения- всего 52,5 часа.  

 

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



ритмические занятия". 

48.6.1. Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развитию обучающихся с 

нарушениями слуха, более полноценному формированию личности, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, формирование более целостной 

картины мира за счет приобщения к музыкальной культуре, различным видам музыкально-ритмической 

деятельности, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, реализацию творческого 

потенциала слабослышащих и позднооглохших, развитие уважения к культурным традициям своего 

народа и других народов мира. На занятиях решаются важные коррекционно-развивающие задачи, 

связанные с развитием двигательной сферы обучающихся, их слухового восприятия, произносительной 

стороны речи. 

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

индивидуальных средств слухопротезирования) в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи - ее характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный) и доступных средств 

музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, темпо-ритмических, динамических и 

тембровых отношений в музыке), формируются умения с помощью словесной речи характеризовать 

прослушанную музыку, выражать к ней свое отношение. Они знакомятся с композиторами, 

исполнителями, музыкальными театрами и концертными залами. 

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные и 

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

умения исполнять под музыку несложные танцевальные композиции (народные, бальные и 

современные танцы), осуществляется развитие музыкально-пластической импровизации. 

Обучение декламации песен под музыку или пению осуществляется с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся. При декламации песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и 

управление педагогического работника) они обучаются точно воспроизводить в эмоциональной, 

выразительной, внятной и естественной по звучанию речи, реализуя произносительные возможности, 

темпо-ритмическую организацию мелодии, характер звуковедения, динамические оттенки. При пении 

они исполняют песню эмоционально, выразительно и внятно, передают голосом мелодию песни (ее 

темпо-ритмический рисунок, звуковысотные соотношения, характер звуковедения, динамические 

оттенки). 

На занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных музыкальных инструментах, 

эмоциональному, выразительному и ритмичному исполнению в ансамбле с педагогическим работником 

музыкальные пьесы (песни). 

У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять контроль и оценку 

результатов музыкально-ритмической деятельности (собственной и других обучающихся), коррекцию 

собственных действий. 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по 

совершенствованию навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки. 

Важное значение придается формированию готовности обучающихся к участию в 



театрализованных формах музыкально-творческой деятельности, а также развитию у них желания и 

готовности применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности, навыки устной 

коммуникации при реализации различных проектов содержательного культурного досуга, в том числе 

совместно со слышащими сверстниками, к продуктивному сотрудничеству с окружающими людьми при 

решении творческих задач. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на 

постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. Формирование у обучающихся различных видов 

деятельности, связанных с музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое 

осуществляется в двух формах - как самостоятельная деятельность и как составная часть других видов 

деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламация 

песен под музыку. 

Обучающиеся слушают музыку в исполнении педагогического работника и аудиозаписи, словесно 

определяют жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные средства музыкальной 

выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и воспроизведения 

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

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

индивидуальными занятиями. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное пользование 

обучающимися индивидуальными средствами слухопротезирования (с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций). 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с музыкой, 

осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов обучения осуществляется в 

конце каждой четверти. Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены на изучение 

достижения обучающимися запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. При проверке достигнутых результатов обучения и их оценке учитывается овладение всеми 

видами деятельности, связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально-ритмическими 

движениями, декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся на 

музыкально-ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. Результаты 

проверок отражаются в отчетах педагогических работников, ведущих данные занятия, предоставляемых 

в конце каждой четверти администрации образовательной организации. Данный педагогический 

работник принимает также участие в обследовании восприятия и воспроизведения устной речи 

обучающихся, которое организует и проводит педагогический работник, ведущий занятия 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". Педагогический работник, ведущий 

музыкально-ритмические занятия, участвует (совместно с педагогическим работником индивидуальных 

занятий и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи) в ежегодном (в 

конце учебного года) составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося. 

48.6.2. Содержание обучения. 

48.6.2.1. Восприятие музыки. 

Развитие восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового 

восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только 



на слух (при использовании индивидуальных средств электроакустической коррекции слуха). 

Слушание музыки в исполнении педагогического работника и аудиозаписи. 

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

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

музыкальной выразительности. 

Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева "Петя и волк", балета и оперы на сказочный 

сюжет, например, балета П. Чайковского "Щелкунчик", оперы Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе 

Салтане" (в аудиозаписи). Прослушивание фрагментов из данных произведений (в аудиозаписи). 

Определение характера музыки, доступных средств музыкальной выразительности; узнавание 

солирующего голоса и хорового звучания при прослушивании вокально-инструментальной музыки; 

знакомство со звучанием инструментов симфонического оркестра и певческих голосов. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по тематике, 

например, "Народная музыка", "Природа в музыке", "Музыка о детях и для детей". Определение в 

прослушанной пьесе (фрагменте) характера (радостный, грустный, торжественный, взволнованный), 

средств музыкальной выразительности (звуковысотных, темпо-ритмических, динамических, тембровых 

отношений). 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба; симфонический 

оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, женский, детский хор). Вычленение солирующего 

голоса или инструмента, определение при восприятии на слух коллективного и сольного, вокального, 

вокально-инструментального и инструментального исполнения. 

Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного 

искусства, литературы. Развитие представлений обучающихся о связи музыки с другими искусствами, 

их взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 

48.6.2.2. Музыкально-ритмические движения. 

Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки. 

Эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное выполнение под музыку (в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи) основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и 

другое), танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев. 

Развитие музыкально-пластической импровизации. 

Самостоятельно изменение движений танца, ориентируясь на музыкальное сопровождение. 

Импровизация отдельных музыкально-ритмических движений и простых танцевальных 

композиций в соответствии с характером музыки, ритмичное исполнение. 

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух-, трех-, четырехдольного 

метра в умеренном, медленном и быстром темпе. 

Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий. 



48.6.2.3. Декламация песен под музыку или пение (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся). 

Понимание основных дирижерских жестов. 

Обучение декламации песен под музыку, совершенствование произносительных навыков, развитие 

проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение; 

эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение 

и управление педагогического работника; точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твердо и другое). 

Обучение пению: формирование элементарных певческих навыков. 

48.6.2.4. Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, 

треугольниках, тарелках и других инструментах в ансамбле аккомпанемент к музыкальной пьесе или 

песне (ведущую партию исполняет педагогический работник на фортепьяно). 

Исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с диатоническим или 

хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника), а также на 

электромузыкальных инструментах. 

48.6.2.5. Инсценирование (драматизация). 

Участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности: музыкальные игры, 

инсценирование песен, игры-драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных сказок. 

Выражение образного содержания музыкально-художественных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств, прежде всего с помощью музыкально-пластической и речевой 

деятельности. 

48.6.2.6. Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки). 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление навыков внятного, 

выразительного и естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и 

воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, 

коротких диалогов преимущественно разговорного характера. 

48.6.3. Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов); желание участвовать в доступных видах музыкально-ритмической деятельности 

при реализации сформированных умений; 

умения восприятия на слух музыкальных произведений (фрагментов из них) в исполнении 



педагогического работника и в аудиозаписи; словесного определения характера музыки (например, 

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

музыкальной выразительности; 

знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названий музыкальных 

инструментов; 

элементарные представления о выразительности и изобразительности в музыке, музыкальных 

жанрах (марш, танец, песня), об инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист, 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль, отдельные музыкальные 

инструменты, певческие голоса); 

умения эмоционального, выразительного, правильного и ритмичного исполнения под музыку 

несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементарной 

музыкально-пластической импровизацией; 

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

сопровождающую танец; 

умения эмоциональной декламации песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление 

педагогического работника при передаче во внятной и естественной по звучанию речи (при реализации 

произносительных возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков; знание названий песен; 

овладение элементарными певческими навыками (с учетом возможностей обучающихся); 

умения эмоционального, выразительного и ритмичного исполнения на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне; 

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

умения восприятия (с помощью индивидуальных средств электроакустической коррекции слуха) 

слухозрительно и на слух отработанного речевого материала; закрепление произносительных умений 

(при использовании фонетической ритмики и музыкальных средств); 

овладение тематической и терминологической лексикой, а также лексикой по организации учебной 

деятельности данного коррекционно-развивающего курса; 

реализацию сформированных умений в различных видах внеурочной художественной 

деятельности, в том числе совместной с нормативно развивающимися обучающимися. 

 

2.1.13. Рабочая программа коррекционного курса "Развитие слухового восприятия и техника 

речи". 

2.1.13.1. Пояснительная записка. 

На занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" у обучающиеся развиваются навыки 

социокультурной адаптации, регуляции поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет 

получения более полной информации об окружающей среде при ориентации в социально значимых 

неречевых звучаниях окружающего мира, совершенствования навыков устной коммуникации. У них 

расширяются познавательные интересы в связи с получением более полной информации об 

окружающей среде, формируется готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и навыки устной коммуникации при реализации различных проектов для 



организации учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе совместно со 

слышащими сверстниками. Обучающиеся овладевают базовыми сенсорными способностями, 

необходимыми для более полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, 

музыки; у них развивается восприятие различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - 

барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб, 

неречевых звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов животных и птиц, 

шумов связанных с явлениями природы, различение и опознавание разговора и пения, мужского и 

женского голоса. Наряду с традиционными музыкальными инструментами для обогащения сенсорной 

сферы обучающихся могут применяться "Звучащие чаши", включающие молоточек и подушечку, 

"Большой и малый гонги", передающие целую гамму звуков разнообразных по высоте и глубине 

звучания; шумовые инструменты "Океан", "Дождь", "Ливень", имитирующие различные звуки природы 

(от легкого прибоя до девятибалльного шторма и от "грибного" дождичка до тропического ливня), 

"Тамбурины", имеющие десятки возможных способов звукоизвлечения; "Африканские ксилофоны". 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового восприятия устной 

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

устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной 

устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными слуховыми аппаратами, стремление 

реализовывать сформированные умения и навыки в процессе устной коммуникации в урочное, 

внеурочное и внешкольное время. 

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

направления работы: 

формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия: умений 

вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и 

речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 

использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); развитие восприятия социально 

значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, 

голосов птиц и животных); развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными средствами 

слухопротезирования. 

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

неречевых звучаний, так и в области развития речевого слуха и произносительной стороны речи. 

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучение 

произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. При этом 

первичные произносительные умения у обучающихся формируются на индивидуальных занятиях, а их 

закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях. Это 

предполагает обязательное совместное планирование специальной (коррекционной) работы по 

закреплению произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к устной речи 

обучающихся. 

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, рифмовки, короткие 

стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и 

необходимости обучающимся в общении на уроках и во внеурочное время, а также в соответствие с 



фонетической задачей занятия (речевой материал специально насыщен закрепляемыми в данный период 

обучения элементами звуковой и ритмико-интонационной структуры речи). 

Мониторинг включает текущий учет достижения обучающимися планируемых результатов (на каждом 

занятии) и периодический учет освоения содержания данного коррекционного курса, который 

проводится в конце каждой четверти. В содержание периодического учета входит изучение результатов 

работы по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний звучаний элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек), звуков окружающего мира, а также восприятия и 

воспроизведения речевого материала, планируемого вместе с педагогическим работником, ведущим 

занятия "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". По результатам 

мониторинга педагогический работник, ведущий занятия "Развитие слухового восприятия и техника 

речи" составляет отчет о достижении планируемых результатов обучения по всем его направлениям - 

развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных инструментов (игрушек), 

развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи обучающихся, и предоставляет его администрации образовательной организации. Кроме 

этого, желательно, чтобы данный педагогический работник принимал участие в обследовании 

восприятия и воспроизведения устной речи, проводимом на индивидуальных занятиях "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи", участвовал в ежегодном составлении 

характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося (совместно с педагогическим 

работником, ведущим индивидуальные занятия и музыкально-ритмические занятия). 

2.1.13.2. Содержание обучения. 

2.1.13.2. 1. Развитие слухового восприятия. 

Развитие слухового восприятия неречевых звучаний, различных шумов (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым 

аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся): 

звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, определение количества 

звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или не 

слитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов 

(прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по 

звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука 

относительно первого); неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном: 

бытовых шумов - шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь; голосов 

животных и птиц (домашних животных - лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц 

- петуха, курицы, гусей, цыплят, диких животных и птиц); шумов, связанных с явлениями природы 

(раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки); городских шумов - сигналы 

городского транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи скорая, 

пожарная, полиция, свисток полицейского, залпы салюта; шумов вокзала, метро, аэродрома и речного 

вокзала (звук приближающегося транспорта, гудки поезда, шум взлетающего самолета, гудки 

теплохода); шумов военной техники, проявлений физиологического и эмоционального состояний 

человека - смех, плач, чихание, кашель; разговора и пения, мужского и женского голоса; определение 

направление звучания (локализация звучания в пространстве). 

Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием неречевых 

звучаний. 

Развитие практической ориентации в звучащем мире. 



Подбор неречевых звучаний осуществляется по темам: "Бытовые шумы", "Городские шумы", "Звуки 

природы", "Транспорт", "Голоса диких животных", "Голоса домашних животных", "Голоса перелётных 

птиц", "Голоса зимующих птиц" и других с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся, их 

познавательных интересов. 

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

(имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования 

обучающихся) знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов (в основном, диалогов), 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. 

Восприятие на слух информации по радио, телевидению. 

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

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

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

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

этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, 

их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках 

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

со слышащими людьми разного возраста. 

2.1.13.2.2. Техника речи. 

Закрепление произносительных умений и навыков, сформированных на индивидуальных занятиях 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи": правильного пользования речевым 

дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с естественными модуляциями по силе и высоте, 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, слов, словосочетаний, фраз, 

текстов (преимущественно диалогов), коротких стихотворений. 

2.1.13.3. Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

овладение восприятием на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с 

кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от 

слухопротезирования обучающихся) звучаний музыкальных инструментов (игрушек): наличие 

устойчивой условной двигательной реакции при восприятии на слух звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек); определение оптимального расстояния при восприятии на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); определение на слух количества звуков, продолжительности их 

звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, 

медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; умения восприятия на 

слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными имплантами 

(имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования 

обучающихся), словесного определения доступных неречевых звучаний окружающего мира, включая 

социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и птиц, шумы, связанные с 

явлениями природы, шумы, связанные с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека, разговор и пение, мужской и женский голоса; умения восприятия на слух (с 

индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом) и 

индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся) фраз, 



слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения обучающихся; умения произносить отработанный речевой материал 

эмоционально, внятно и естественно, использовать при устной коммуникации естественные 

невербальные средства (соответствующее выражение лица, позу, пластику); соблюдение 

сформированных произносительных умений в самостоятельных высказываниях; при общении с 

использованием устной речи реализация сформированных коммуникатив- 

ных действий, соблюдение знакомых правил речевого этикета; владение тематической и 

терминологической лексикой, а также лексикой по организации  учебной деятельности данного 

коррекционно-развивающего курса; применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и  навыков устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов), в том числе совместной со 

слышащими обучающимися и взрослыми. 

Личностные: 

1) осознание себя как гражданина России;формирование чувства гордости за свою Родину, 

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

истории и культуре других  

народов; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям; 

8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адаптирован- 

ными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой 
на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

9) овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни  

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела,  

навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные: 



1) желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных 

задач; 

2) готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

3) готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение. 

Предметные: 

1) Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек);определение 

на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения 

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

ритмов, высоты звучания. 

2) Восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во 

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

3) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. 

4) Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

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

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

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

5) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их 

соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков.  

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

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов, связанных с 

явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека; 

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

звучаний музыкальных инструментов, игрушек).  

8) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

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

совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Формы занятий могут быть разнообразными – групповая, индивидуальная , интегрированная. 

Виды занятий: словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), наглядные  

(наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование), игровые,  интеллектуальные 

(логические) игры на поиск связей, закономерностей, задания на кодирование и декодирование 

информации,     игры на движение с использованием терминологии предмета.. 

Методы:   репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение сопро- 

вождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы её решения). 2.1.14.2. Содержание 

В начальных  классах  в силу возрастных  особенностей  ребёнку трудно долго  удерживать  внимание  

на  однотипных  заданиях, поэтому  занятия данного  курса  построены  по  принципу «спирали», то  

есть последовательность заданий  разных  видов  деятельности  повторяется  с  небольшими  

вариациями на  каждом  занятии, но сами  задания  различаются. При  этом  соблюдается принцип  

доступности  и  постепенного  увеличения  сложности. 



Основные виды заданий: 

• динамические – развитие мелкой моторики рук, физические упражнения (зарядка) с элементами 

актерского мастерства и развитие речевого аппарата; зрительная гимнастика; 

• познавательно-логические; 

• коммуникативные. 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, повысить скорость 

психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребёнка. Предлагается разыграть 

небольшую сценку, этим приобретается начальный навык сценического мастерства. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук непосредственно связано с успешным освоением навыков 

письма у каждого ребёнка. 

Кроме того, современные научные данные подтверждают, что области коры головного мозга, 

отвечающие за движения пальцев и движения органов речи, расположены в непосредственной близости 

друг от друга. Поэтому нервные импульсы, возникающие при движениях пальцев, стимулируют 

активность речевых органов. 

В  3-4  классах  возрастает  нагрузка  на  руки,   связанная с  увеличением  письменных  заданий. При  

длительной работе  пальцы  рук  учащихся  нуждаются  в  специальной  гимнастике. С  этой  целью  

предлагаются  упражнения,  которые  увеличат  подвижность  и  силу  рук  и  послужит  активным  

отдыхом  для  утомлённых  пальцев. 

В курсе систематически предлагаются задания как на развитие непосредственно речевых органов – 

язык, губы и т.п., так и на развитие мелкой моторики рук. Это упражнение «Разминка для лица», 

«Ловкие ладошки», задания, предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти лабиринт и другие. 

Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные действия, развивают 

внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных ситуациях. 

Для профилактики зрительных расстройств и в целях ослабления нагрузки на зрение  

школьников предлагается гимнастика для глаз. 

Игровые  задания  позволяют  развивать  коммуникативные  способности. 

2.1.13.3. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета Ожидаемые 

результаты: 

• улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; развитие 
творческой и познавательной активности каждого ребёнка; укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты: Самоопределение: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

• принятие образа «хорошего ученика»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

• мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); самооценка 

на основе критериев успешности этой деятельности; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 



Нравственно-этическая ориентация: 

• уважительное отношение к иному мнению;  

• навыки сотрудничества в разных ситуаций; 

• эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; предвосхищать результат. 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные: 

• умения учиться: навыкам  решения  творческих  задач  и  навыкам поиска, анализа  и  

интерпретации  информации. 

• добывать  необходимые  знания  и  с  их  помощью  проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой  информации  для  выполнения  заданий  с  использованием  

словарей; 

• основам  смыслового  чтения  познавательных  текстов,  выделять  существенную  информацию  

; 

• осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и несущественных признаков; 

• ставить и формулировать проблемы; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

• установление причинно-следственных связей; Коммуникативные: 

• умение координировать свои усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• учитывать разные  мнения  и  стремиться к  координации различных  позиций  в сотрудничестве. 

• ставить вопросы,  обращаться за помощью,  формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• В  результате  у  младших школьников  могут  быть  сформированы следующие  способности: 

Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Планировать (составлять план своей деятельности); 

Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) выполнения  заданий; 

Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при  выполнении  заданий, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 



Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

2.1.14.7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- формирование интереса к познанию; 

- формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 

правам и свободам других; 

- выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

- создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

- развитие у школьников общекультурной компетентности; 

- развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

- осознание своего места в обществе; 

- познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- формирование готовности к личностному самоопределению. Нормативную правовую основу 

настоящей рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 
следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

 17.08.2022 № 69676). 



6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 

 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от  

15.08.2022 № 03-1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1-2, 3-5  классов. В 2023-2024 учебном году 

запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую 

позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только 

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



- в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

- в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

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

Даты календаря можно объединить в две группы: 

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

профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», 

«День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 2. Юбилейные даты выдающихся 

деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190летие со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», «215-летие со дня рождения Н. В.  

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

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

календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О 
взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и 

др. 

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

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

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

планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, 

которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

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

- историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

- историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, 
гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема 

«День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах единение людей, когда 

Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

- каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 

достижения, традиции; 

- семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях 

бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

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



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

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

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

Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

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

- любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой 

родине; 

- патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за 

историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В 

каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и 

его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

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

ожидания благодарности; 

- благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в 

России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

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

настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

- семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 

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

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

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

- обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; 

- семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены 

в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

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

разных народов России» и др. 

6. Культура России 

- культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его 

истории; 

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

- культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы 

быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, 

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

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

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в 

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

7. Наука на службе Родины 

- наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

- в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 



- в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: 

«190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю!  

Это так красиво». 

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

уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные 

чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

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

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

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. 

Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи.  

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка - главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся педагог 

может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время 

занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно 

организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

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

родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за 

судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемственность) 

поколений - основа развития общества и каждого человека. Историческая память это стремление 

поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают 

нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный 

и местный компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»). 

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

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

защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. 

Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 



блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», 

«Урок памяти»). 

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

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

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

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

Любовь к родной природе, ее охрана и защита - проявление патриотических чувств. Россия от края 

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

ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым - природная жемчужина. Симферополь — столица 

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

«Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд 

на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, 

гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я 

вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно 

учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего 

времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, способность 

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

кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; 

пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

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

современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

сопереживание. 

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

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность - мы вместе, и мы делаем добрые 

дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным,  

старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов 

учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе залог его 

благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия - здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации. 

- Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в 

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

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания 

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



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

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

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

Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

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

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

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

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

его создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернетресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

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

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

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

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

Ушакова»). 

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

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

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

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

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

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

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

- Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника - 100 лет. Последний весенний месяц связан 

с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу 

хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы выступили на 

митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату 

женщинам («Труд крут!»). 

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

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

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

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

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

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

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

Этот праздник - символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В 

это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия - это мы, живущие в больших и малых городах, на 

берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом.... В этот 

день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны - едины («Там, где Россия»). 

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

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

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

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

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

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

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



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

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

воспитанию)»). 

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

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

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

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

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

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские - символ любви и взаимопонимания в семейной 

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

воспитании детей). Семья - первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и 

досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное 

«древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге 

семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека 

слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней 

жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, 

чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

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

артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы 

истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые 

театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, 

цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для 

всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному 

дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

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

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

Николай Васильевич Гоголь - русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы 

(«215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной  и российской 

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

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

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

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

отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 



Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

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

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

межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

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

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

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

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. Проявление 

желания обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач 

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

нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих 

отношение человека к окружающему миру, проявление нравственноэтических качеств. Работать с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, 

высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и 

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

проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании 

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

учебном диалоге). 

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

планируемых результатов. 

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

позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать умения 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил 

русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: 

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

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

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

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

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



культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

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

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

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

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

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

и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и 

опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение 

опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

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

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

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

примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

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

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 



милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных  

художественных материалов и средств художественной вырази-тельности изобразительного 

искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

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

развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция 

внеурочной деятельности особенно важна и является после решения воспитательных задач - 

существенной и приоритетной. 

2.2. Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

2.2.1 Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших с учетом их особых образовательных потребностей за 

счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимся определяется освоением им УУД. 

2.2.2. Программа формирования УУД у слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

• определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения обучающимися в младшем 

школьном возрасте; 

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

области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся. 
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2.2.3. Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; 

• опоры на опыт взаимодействий с партнерами по общению; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

• общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления 

следовать им; 

• ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

• личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

• восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

• внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

• развития эстетических чувств; 

• развитие умения учиться на основе: 

• развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

• формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов учебной 

деятельности; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

• формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

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

• формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной 

деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

2.2.4. Функциями УУД выступают: 



• обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного усвоения 

знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области; 

• оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством формирования 

УУД; 

• обеспечение преемственности образовательного процесса. 

2.2.5. Программа формирования УУД направлена на формирование у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий: 

1. Личностные УУД включают: 

• внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентацию на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

• мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

• развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к использованию 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

• ориентацию на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности, на понимание оценок 

педагогических работников, сверстников, родителей (законных представителей); 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

• знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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

поведении и поступках; 

• потребность в двигательной активности, мобильность; 

• ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных 

видах деятельности; 

• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с педагогическим работником; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других обучающихся, 

родителей (законных представителей) и других людей; 



• адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; 

различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 

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

• осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач; 

• владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• научиться адекватно использовать компенсаторные способы для решения различных 

коммуникативных задач; 

• использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне НОО формирование УУД осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", 

"Литературное чтение", "Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное искусство", 

"Технология", "Основы религиозных культур и светской этики", "Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)" и на коррекционно-развивающих курсах, таких как "Формирование речевого 

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



слухового восприятия и техника речи". 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

 Назв ание 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

 Русский 

 язык: 

обучение  

грамоте, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

грамматика 

Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий, создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Знаково-символические 

действия, моделирования 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв (замещение, например, звука 

буквой) и преобразование модели 

(видоизменения слова) 

логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление 

 причинноследственн

ых связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких 

языковых единиц как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

 Развитие речи Основа формирования познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий. 



Познавательные учебные 

действия 

Формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-

повествовательной) на основе 

обогащения 

знаний об окружающей 

действительности, развития  

предметно-практического, наглядно-

образного, словесно-логического 

мышления.  Развитие и 

совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными 

способами словоизменения и 

словообразования, связью в 

предложении, моделями различных 

конструкций предложений. 

Коммуникативные учебные 

действия 

Формирование языковых обобщений 

и правильного использования 

языковых средств в процессе 

общения, 

 

   учебной деятельности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической 

системности, формирование 

семантических полей. 

Регулятивные учебные 

действия 

Развитие связной речи: формирование 

умения планировать собственное связное 

высказывание. 

 Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

Регулятивные и 

познавательные  

Формирование 

читательской 

компетентности 

 слабослышащего 

 и позднооглохшего 

обучающегося 

Владение техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного произведения, 

знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; 

сформированность духовной 

потребности в книге и чтении. 

Осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию 

читательской деятельности как средства 

самообразования. 

Освоение основных 

нравственноэтических ценностей 

взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных 

и отрицательных действий героев, 



событий. 

Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий 

произведения; способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Определение логической 

причинноследственной 

последовательности событий и действий 

героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные 

умения 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя 

 Математика Познавательные 

действия: логические и 

алгоритмические 

 знаковосимволичес

кие действия: замещение, 

кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование 

Формирование учебных действий 

планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа 

и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; 

 

   использования знаково-символических 

средств для моделирования 

математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по 

существенному основанию.  

 умение моделировать — решать  

учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать 

и корректировать ход решения учебной 

задачи. 



. «Озн 

акомление с 

окружаю- 

 щим 

 ми- 

ром», 

«Окр 

ужающий 

мир» 

Личностные 

 универсальные 

действия  

формирование личностного восприятия, 

эмоционально положительного 

отношения к миру природы и культуры, 

воспитание духовности, активности, 

компетентности подрастающего 

поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и 

планеты Земля.  

Познавательные 

универсальные действия 

способность работать с моделями  

изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. умение наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события 

культуры, истории общества; 

способность осуществлять 

информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

Регулятивные 

универсальные действия 

способность  регулировать 

 собственную деятельность, 

направленную на познание окружа- 

ющей действительности и внутреннего 

мира человека; 

Коммуникативные 

универсальные действия 

осознание правил и норм взаимо- 

действия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры и пр.); 

Овладение практико-

ориентированными 

знаниями для развития их  

экологической и 

культурологической 

грамотности и 

соответствующих ей 

компетенций 

 

. Изобрази 

тельное 

искусство 

развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и  

позднооглохшего ребенка; формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции; развитие способности 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. 

 

  Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

умение видеть и воспринимать 

проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 



искусства; 

активное использование языка 

изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для 

освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

обогащение ключевых компетенций 

(коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим 

содержанием; 

 умение организовывать самостоятельную 

художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

способность оценивать результаты 

художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 Технология Строится   на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). 

Личностные, 

 познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Планирование, ориентировка в за- 

дании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д 

 Физическая 

культура 

Формирование 

личностных 

 универсальных 

действий: 

основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности принять на 

себя ответственность; 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом.  



  развитие мотивации 

достижения и готовности 

к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать 

свои личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Коммуникативные 

действия: развитие 

взаимодействия, 

ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и 

кооперации (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно 

 разрешать  кон- 

фликты; 

осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, 

грамматика» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, формирование грамматического строя речи, 

грамматика» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:  



-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника- 

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы;  

-умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника  

(слышащий, глухой, слабослышащий);  

-умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное средство.  

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования познавательных, коммуникативных 

и регулятивных учебных действий. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления). Формирование языковых обобщений и 

правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. Обогащение 

и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путѐм 

овладения продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью 

в предложении, моделями различных конструкций предложений. Развитие связной речи: формирование 

умения планировать собственное связное высказывание.  

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

-овладение различными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждении);  

-умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, 

временные и другие семантические отношения;  

-стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы;  

-умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи;  

-умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное средство;  

-воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на основе интенсивного 

развития нарушенной слуховой функции.  

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является формирование читательской 

компетентности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным произведением 

слабослышащий позднооглохший обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

-овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;  

умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ- 

ков персонажей;  

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя;  



-умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

-умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;  

-умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения 

информации;  

-формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических 

представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.  

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие универсальные учебные 

действия:  

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира,  

-умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 

и учебной задачи;  

-умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» помогают 

обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к 

миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с 

началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники овладевают 

практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций:  

При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» развиваются 

следующие универсальные учебные действия:  

-способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека;  

-способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. умение 

наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 



культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» развиваются следующие 

универсальные учебные действия:  

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее;  

-ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; 

-умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

-развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого 

предмета на развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности.  

Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное искусство»:  

-умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

-желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства;  

-активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов 

для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и 

др.);  

-обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно 

эстетическим содержанием;  

-умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла;  

-способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.  

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе является то, что он 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения).  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним.  
В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Поэтому он является 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся.  



Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;  

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

 
2.3. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы направлена на:  

1) реализацию коррекционно-развивающей области, позволяющей слабослышащему, 

позднооглохшему обучающемуся: освоить специальные умения и навыки, повышающие его сенсорно-

перцептивные, коммуникативные, предметно-практические, ориентировочные, двигательные 

возможности; сформировать компенсаторные способы коммуникации и преодолеть деффицитарность 

психических функций; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий, что позволит слабослышащему, позднооглохшему обучающемуся повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) мониторинг достижений слабослышащих, позднооглохших обучающихся в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками, компенсаторными способами речевой деятельности 

учащихся; 



4) взаимодействие с семьей и родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слабослышащего или позднооглохшего учащегося. 

5) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

слабослышащим, позднооглохшим обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК).  

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной психолого-

педагогической помощи слабослышащими и позднооглохшим обучающимся в освоении АООП НОО, 

в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ; 

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся 

с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. Обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в 

предельно допустимую учебную нагрузку, но учитываются при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

 Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья обучающихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

• оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых 

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

стороны; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 



Система специальных условий коррекционной работы базируется, в основном, на деятельности 

школьного психолого-педагогического консилиума, а это:  

-выявление детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательной программы, 

социализации, нуждающихся в смене программы; подготовка рекомендаций по направлению их на 

ПМПК, формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов ППС-помощи (Положение о ППС-помощи), в том числе коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию 

специальных условий для получения образования; создание и реализация рекомендованных ПМПк  

для получения образования; разработка и реализация специалистами консилиума индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения (далее - Программа); оценка эффективности 

реализации Программы, в том числе психолого-педагогической кор- 

рекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

изменение при необходимости компонентов Программы, коррекция необходимых СОУ в соответствии 

с образовательными достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и Программы в соответствии  с 

изменившимся состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, 

рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК; изменение 

при необходимости компонентов Программы, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; подготовка 

и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику  

его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность коррекционно-

педагогической деятельности специалистов консилиума; консультативная и просветительская работа с 

родителями, педагогическим коллективом ОО в отношении особенностей психического развития и 

образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

координация деятельности педагогического коллектива по оказанию ППС-помощи детям  с ОВЗ.   

Оказание ППС-помощи обучающимся включает: 

 - разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических коррекционно-

развивающих занятий (при наличии рабочей программы, утвержденного руководителем 

образовательной организации; заполнения отчетной документации, 

- участие педагогических и административных работников образовательных организаций в 

разработке и реализации индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и 

развития конкретных обучающихся и ученических групп, 

- ведение специалистами  отчетной документации; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том числе, по 

формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с календарным планом работы 

специалистов на учебный год, утвержденным руководителем образовательной организации.  

Комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с обучающимися, не 

ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, и признанными обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по итогам 

реализации предыдущих этапов работы: 



- ежегодное обследование на школьном ППк не менее 2-х раз в учебном году (в период адаптации, 

по итогам учебного года); 

- разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного ППк,  

ЦПМПК, индивидуальной программы психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся (для детей-инвалидов);  

- организация комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения образования 

детей - инвалидов, в том числе обучающихся индивидуально на дому,; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, работникам образовательной организации по вопросам их воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития. 

 Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; создание в 

образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных 

потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

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

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

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

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

общество; 

• учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в 

общество, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при 

взаимодействии со слышащими людьми разного возраста в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: проведение 

психолого-педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, 

составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и 

слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к составлению 

коррекционных программ, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе 

программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению; проведение коррекционно-

развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его 

индивидуальных особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, 

достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

 Направления и содержание программы коррекционной работы: 

1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоению ими АООП НОО, 

формированию у обучающихся УУД - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 



В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-развивающая работа" 

входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); 

развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально-бытовая 

ориентировка (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

обучающихся, а также результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося при поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно-

развивающей работе по результатам данного обследования, систематических педагогических 

наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов образования, бесед с обучающимися, педагогическими 

работниками, включая школьного педагога-психолога, социального педагога, администрацию 

образовательной организации, родителей (законных представителей). 

2. Диагностическая работа: включает проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце каждой учебной 

четверти) достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе АООП 

НОО; систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 

3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли 

родителей (законных представителей) в воспитательном процессе. Консультативная работа включает 

выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной организации, и 

родителями (законными представителями) по реализации основных направлений коррекционно-

развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов образования; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во 

внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, в том числе с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в общество, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха. 

Информационно-просветительская работа может проводиться как в данной образовательной 

организации - среди обучающихся, их родителей (законных представителей), так и в других 

образовательных организациях, включая организации дополнительного и профессионального 

образования: среди педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), а 

также в других организациях. 

5. Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого-педагогической 

диагностики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности 

обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, 

резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; 



изучения интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в образовательной 

организации; осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого-

педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации и (или) других 

организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в 

доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной 

организации и (или) других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-

педагогического консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и педагогическим работникам в решении актуальных задач развития, 

социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками; осуществление 

профилактики, формирование и развитие психологически комфортных отношений в классе, 

образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; психолого-

педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения 

мониторинговых исследований психологического климата в системах администрация - педагогические 

работники - обучающиеся - родители (законные представители), психолого-педагогического 

сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

образовательной организации; осуществление просветительской деятельности для повышения 

психолого-педагогической компетентности педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

Коррекционно-развивающая работа.  

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоению ими АООП НОО, формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий - личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая работа» 

входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия) – Приложение 1.; музыкальноритмические занятия 

(фронтальные занятия) – Приложение - 2; развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи 

(фронтальные занятия) – Приложение 3.  

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций медико-

психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а 

также результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого ребенка при 

поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно -развивающей работе по 

результатам данного обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатов образования, бесед с детьми, учителями школьным педагогом - психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы, родителями (их законными представителями).  

2. Диагностическая работа.  

Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного психолого- 

педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную организацию с 

целью выявления их особых образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце 

каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образования на основе АООП НОО; систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы 



по результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

2. Консультативная работа.  

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации слабослышащих и 

позднооглохших детей, повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка.  

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами, 

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

реализации основных направлений коррекционно – развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов образования и др.; оказание 

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

образования и проведения коррекционно – развивающей работы во внешкольное время.  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

.  

2. Информационно-просветительская работа.  

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в том числе, с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного 

образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в 

обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. Информационно –просветительская 

работа может проводиться как в данной образовательной организации (среди обучающихся, их 

родителей и др.), так и в других образовательных организациях, включая организации 

дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и 

др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.).  

2. Психолого-педагогическая работа.  

Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической диагностики с целью 

психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, 

резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их 

развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения 

интересов обучающихся в связи с профоориентационной работой в образовательной организации; 

осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом результатов психолого-педагогической 

диагностики совместно со специалистами образовательной организации и /или других организаций 

на основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступных 

ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной 

организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-

педагогического консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям 



и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, 

проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, педагогами; осуществление 

профилактики, формирование и развитие психологически комфортных отношений в классе, 

образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; психолого-

педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения 

мониторинговых исследований психологического климата в системах администрация - педагоги – 

обучающиеся– родители, психолого-педагогического сопровождения эффективного их 

взаимодействия, участия в разработке программ развития общеобразовательной организации; 

осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей.  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных  функций ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Механизм реализации программы коррекционной работы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей-

дефектологов, учителей начальных классов, психолога, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. Такое взаимодействие предполагает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  



Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

сетевое партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное сетевое партнерство направлено:  

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

слабослышащих и позднооглохших детей;  

— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

слабослышащих и позднооглохших детей; — на сотрудничество с родительской общественностью.  

2.4. Рабочая программа воспитания  

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 

общего образования: 

обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение, которое помогает учителям школы 

разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный 

воспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 

сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педагогических 

работников (работа школы наставничества); 



индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 

контроль оформления учебно-педагогической документации; 

проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам 

духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

участие в работе муниципальных методических объединений представление опыта работы школы; 

участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-нравственному 

воспитанию. 

С 2022 г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по инициативе 

Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну 

важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 

Учителя. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видео мероприятий по учебно- 

воспитательной работе 

Создание рабочей программы воспитания на 2023-2025 г. с приложением плана воспитательной 

работы школы  

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений программ 

воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО Сайт, на котором

 будут отражены реальные результаты программы 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

 

В настоящее время в школе, получает образование 3% детей с ОВЗ и детей-инвалидов на уровне 

основного общего образования. Дети ОВЗ и дети- инвалиды получают образование, на равных, со всеми 

школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным 

контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, 

волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким 

образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 



индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждения в присутствии значительного числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные 

линейки. 

в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется приказами 

школы. 



в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся участвуют 

органы самоуправления, классные руководители учителя; 

к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные представители) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В МБОУ СОШ №5 организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ №5 воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 



-материально-техническое обеспечение; 

-удовлетворенность качеством условий. 

 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

реализация внеурочной деятельности; 

реализация воспитательной работы классных руководителей; 

реализация дополнительных программ; 

удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития   обучающихся   каждого   класса,   их   достижения   в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной 

работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития гимназистов 

является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика 

диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной 

мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения гимназистов». Классные руководители проводят учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, 

социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки - таблица 

достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут 

результаты участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по учреждению. Это дает возможность 

анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям 

воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли 

родители и обучающиеся качеством 



образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. Пусть 

оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 

деятельности классного руководителя; качество дополнительного образования. 

Анализ ответов позволит оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной работы. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

 

Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения, обеспечивающего 

становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы 

школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

 

Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

 

Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение 

факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных технологий, 

применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания. 

Создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 

ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, ориентированного на 

умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Модуль «Классное руководство» 

 

Реализуется в соответствии с индивидуальным планам работы классных руководителей. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализуется в соответствии с рабочими программами педагогов. 

 

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

СЕНТЯБРЬ 

Раздел Дела Ориентирово

чное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний.  

Подготовка к  празднику 

«Посвящение в Орлята России» 

Участие в акции «За чистое 

море!» 

Посвящение в ряды ВВПОД 

«Юнармия» 

Подготовка ко Дню учителя 

01. 09. 

 

В течение  

месяца 

 

         

27. 09. 

 

 

1-4 

 

 

2 

 

1-4 

 

 

1-4 

Зам. директора 

по УВР 

Учитель 

музыки  

Классные 

руководители. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Интеллектуа

льное 

воспитание 

Ярмарка увлечений 

и кружков 

КТД «Международ ный день 

мира» 

Международный 

день распростране ния 

грамотности 

06.09- 

10.09 

21.09 

08.09 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

Руководители 

кружков 

Социальный 

педагог 

Зам. директора 

по УВР 

Внутри 

школьный 

контроль. 

Запись в кружки и секции 

Привлечение детей «группы 

риска»  в кружки и секции 

Организация работы  кружков  

в рамках сетевого 

взаимодействия 

Организация дежурства в 

классе 

До 07. 09. 

До 07. 09. 

 

До 07. 09. 

 

 

 

До 07.09 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Руководители 

кружков 

Социальный 

педагог 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Военно-

патриотичес

кое и 

нравственно

е 

воспитание. 

Профилактическая операция 

«Дорожная азбука» (при 

участии   сотрудника ГИБДД) 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Спортивно- Участие в первенстве города по 12.09 1-4 Учителя 



оздоровител

ьная работа. 

легкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» 

Осенний Фестиваль ГТО 

Александро - Невская эстафета 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

1-4 

 

 

физкультуры 

 

 

Противодей

ствие 

идеологии 

терроризма 

Неделя безопасности 

Классные часы в рамках «Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Вводные инструктажи по 

технике безопасности в случае 

возникновения 

террорестической угрозы 

Презентации на 

информационной панели по 

теме: «Антитеррор», 

«Безопасность на дорогах», 

«Травматизм в школе» 

 

01.09 

 

02.09 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

Противодейств

ие идеологии 

терроризма 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Раздел Дела Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

 

Праздничный концерт ко 

Дню учителя. 

 «Виват, его величество 

Учитель!» 

Посвящение в общественное 

движение «Орлята России» 

Организация поздравления 

ветеранов педагогического 

труда с Днём учителя и Днём 

пожилого человека 

Осенняя благотворительная 

ярмарка 

«Доброуроки» 

 

01.10 

 

07.10 

 

21. 10 

 

26.10 

 

05. 10 

До 05. 10. 

26. 10. 

В течение 

месяца 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

Кл. 

руководители 

1-х кл. 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

учитель 

музыки 

 

Классные 

руководители 

 

Интеллектуально

е воспитание 

Участие в городском проекте 

«Александр Невский» 

Мероприятия к 

Международному  Дню 

школьных библиотек 

В течение 

месяца 

 

 

14.10 

 

1-4 

 

 

1-4 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

Военно-

патриотическое 

и нравственное 

воспитание 

Книжно – иллюстрационные 

выставки ко Дню пожилого 

человека 

Уроки нравственности «День 

народного единства» 

Участие в проекте «Ты 

решаешь» 

01.10 

 

 

 

15.10 

 

В течение 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

Педагог – 

библиотекарь 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 



месяца 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

Профилактические беседы о 

здоровом питании 

Всероссийский День бега 

«Кросс Нации» 

Спортивные соревнования к 

Дню отца в России 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

15.10 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

Социальный 

педагог. 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Противодействие 

идеологии 

терроризма 

Ознакомления с 

нормативными актами в 

сфере Государственная 

политика противодействия 

экстремизму и терроризму 

Тренировочная эвакуация 

 

09.10 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

Зам. директора 

по УВР 

Ответственны

й за 

антитеррорист

ическую 

безопасность 

     

 

 

НОЯБРЬ 

 

Раздел Дела Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

Торжественное посвящение в ряды 

ВВПОД «Юнармия» 

Квест «Я знаю Россию» 

Городской конкурс художественного 

чтения, посвящённый Дню матери в 

России 

Мероприятия к Всемирному Дню 

хлеба 

17. 11.  

 

В течение 

месяца 

           

06.11 

 

В течение 

месяца 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

музыки 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Интеллектуа

льное 

воспитание 

Всероссийская олимпиада «Символы 

России»  

В течение 

месяца 

 

 

4 

 

4 

Зам. директора 

по УВР   

Педагог – 

библиотекарь 

 

 

Военно-

патриотичес

кое и 

нравственно

е воспитание 

Участие  юнармейцев в 

мероприятиях к Дню морской пехоты 

Международный День толерантости 

Урок мужества ко Дню памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

Торжественные мероприятия ко Дню 

30. 11.  

 

 

 

16.11 

 

В течение 

месяца 

 

3 - 4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

музыки 

 

Классный 

руководитель 

 

Педагог – 



Государственного герба Российской 

Федерации 

Книжно-иллюстративные выставки 

ко Дню начала Нюрнбергского 

процесса 

Игра презентация «В единстве 

народа сила страны» 

(к Дню народного единства) 

Участие в городском конкурсе 

чтецов ко Дню Матери 

 

 

 

 

30.11 

 

В течение 

месяца 

 

 

26.11 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

библиотекарь 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

Спортивно-

оздоровител

ьная работа. 

Школьные  соревнования по 

бадминтону 

Видеолекторий  «Закаливание 

организма – здоровый образ жизни» 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

3-4 

Учителя 

физкультуры 

 

Социальный 

педагог 

. 

Противодей

ствие 

идеологии 

терроризма 

Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

темам: «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих 

преступных целях». 

Проведение культурно-

просветительских и воспитательных 

мероприятий по привитию идей 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

Уроки толерантности 

 

 

3 неделя 

ноября 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

Раздел Дела Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

Акция  милосердия «Игрушка в 

подарок» 1-11кл. 

Благотворительная ярмарка «Свет 

рождественской звезды» (поделки) 

Новогодние утренники и спектакли. 

Всероссийская акция «Час кода», 

посвященная Дню информатики 

 

 

24.12 

 

22.12 

 

24 - 28.12 

 

03.12 - 9. 

12 

 

В течение 

месяца 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

музыки 

 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

Интеллектуал Цикл мероприятий, посвященный 200- В течение 1-4  



ьное 

воспитание 

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Знакомство с основным законом РФ в 

рамках празднования «День 

Конституции» 

 

месяца  

 

1-4 

 

1-4 

Классные 

руководители 

 

Военно-

патриотическ

ое и 

нравственное 

воспитание 

Акция «Герои Отечества» (фронтовое 

письмо) 

Книжно-иллюстративные выставки:  

Выставка рисунков ко Дню художника 

Уроки мужества ко Дню неизвестного 

солдата 

09.12 

 

10.12 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

Зам. директора 

по УВР 

 

Педагог – 

библиотекарь 

 

Учитель ИЗО 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

Муниципальные соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная семья». 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-4 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Противодейст

вие 

идеологии 

терроризма 

Беседы инспекторов ОПДН с 

обучающимися «Преступная сущность 

идеологии терроризма» 

Дополнительный инструктаж с 

персоналом школы « О мерах 

безопасности во время массовых  

мероприятий и новогодних 

праздников» 

В течение 

месяца 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Классные 

руководители 

     

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Раздел Дела Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

Подготовка к месячнику военно-

патриотического воспитания 

Акция «Покормите птиц зимой» 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Классные 

руководители 

Интеллектуа

льное 

воспитание 

Викторина «Природа Родного края» 25.01 3-4 Классные 

руководители. 

 

Военно-

патриотичес

кое и 

нравственно

е воспитание 

Книжно – иллюстрационные выставки: 

День Ильи Муромца 

Мероприятия, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Презентация: «День заповедников и 

Парков»  

В течение 

месяца 

 

24.01 

 

 

 

27.01 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители. 

 

Педагог – 

библиотекарь 

 

Спортивно-

оздоровител

Участие в первенстве 

«Рождественское» 

3-5.  01.  

 

 

1-4 

Учителя 

физкультуры 



ьная работа. (пионербол,  настол. теннис)  

Муниципальные соревнования по 

шахматам «Белая ладья»  

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

1-4 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Противодей

ствие 

идеологии 

терроризма 

Обновление информационного стенда 

для родителей по вопросам 

информирования о законодательной 

базе по противодействию терроризму 

и экстремизму, инструкциями по 

профилактике экстремизма, 

терроризма и проводимых 

мероприятиях 

Кинопоказ на информационной панели 

в школе тематических видеороликов о 

безопасном поведении в 

экстремальных ситуациях (ТГПУ). 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-4 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Раздел Дела Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

Посвящение в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Подготовка к 8 марта 

Мероприятия ко Дню защитников 

Отечества 

06.02 

 

22. 02.  

В течение 

месяца 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

музыки 

 

Интеллектуа

льное 

воспитание 

Декада науки, культуры и мира, 

посвященная Дню российской науки 

Презентация «По следам истории» к 

рагрому войск нацисской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

В течении 

месяца 

 

 

02.08 

 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Военно-

патриотичес

кое и 

нравственно

е воспитание 

Месячник военно – патриотического 

воспитания ко Дню защитников 

Отечества 

Литературный час «Мы такие 

разные…», посвященный 

Международному дню родного языка 

Урок мужества «На страже Родины» 

ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный День Книгодарения 

В течение 

месяца 

 

18.02 

 

В течение 

месяца  

 

19. 02. 

 

 

21.02 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Зам. директора 

по УВР, 

Учителя 

физкультуры 

Зам. директора 

по УВР 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 



1-4 

 

Спортивно-

оздоровител

ьная работа. 

Муниципальный этап соревнований по 

шахматам в рамках «Президентских 

спортивных игр» 

Муниципальные соревнования «Чудо - 

шашки» 

Спортивная программа «Веселые 

старты»  

Профилактические беседы с участием  

специалистов «Центра  репродукции и  

здоровья подростков» 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

28.02 

 

4 

 

 

4 

 

1-4 

 

 

1-4 

Учителя 

физкультуры 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Противодей

ствие 

идеологии 

терроризма 

Классные часы с элементами тренинга 

«Приемы эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

Беседа «Правонарушения 

экстремистской направленности 

(виды, особенности, формы 

ответственности)» 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

05.02 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

МАРТ 

 

Раздел Дела Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

Подготовка и проведение мероприятий 

к Международному женскому дню  

Участие в фестивале «Звёзды 

Балтики» (вокал, худ. чтение, 

хореография, пресс - клубы) 

Праздник «Прощание с азбукой» 

До 07. 03.  

 

15. 03. 

 

В течение 

месяца. 

 

14.03 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1 

 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

музыки 

Классные 

руководители. 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Интеллектуа

льное 

воспитание 

День открытых дверей 

 (декада открытых уроков) 

Представление школьного театра к 

Всемирному Дню театра 

В течение 

месяца 

 

 

1-4 

 

2-3 

Зам. директора 

по УВР 

Военно-

патриотичес

кое и 

нравственно

е воспитание 

Всероссийская неделя Детской и 

юношеской книги: 

Акция «Книге новую жизнь» 

Книжно – иллюстративные выставки 

 

Торжественные мероприятия ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 

25.03 -

30.03 

 

25.03 -

30.03 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

Педагог – 

библиотекарь  

. 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 



01.03 

 

Социальный 

педагог  

Спортивно-

оздоровител

ьная работа. 

Спортивные соревнования                 

«Веселые старты» 

Зимний фестиваль ГТО 

В течение 

месяца 

 

 

1-4 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Противодей

ствие 

идеологии 

терроризма 

Обучающий семинар «Специфика 

распространения религиозного 

экстремизма среди молодежи» 

16.03 1-4  

Зам. директора 

по УВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

Раздел Дела Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные 

и 

городские 

мероприят

ия 

Участие в городском митинге, 

посвящённом штурму Пиллау. 

Подготовка к празднованию Дня 

Победы (спец. план) 

Участие в акции «Библиосумерки» 

Муниципальный юнармейский конкурс 

патриотической песни 

Подготовка к концерту, посвященному 

празднованию Дня Победы 

 

24. 04. 

 

В течение 

месяца 

17.05 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог – 

библиотекарь  

 

Учитель 

музыки 

Интеллект

уальное 

воспитание 

Неделя проектов ко Дню Земли 

Киносеанс к Дню космонавтики 

В течение 

месяца 

 

1-4 

 

 

1-4 

Учителя 

предметники 

 

Зам. директора 

по УВР 

Военно-

патриотиче

ское и 

нравственн

ое 

воспитание 

Книжные – иллюстрационные 

выставки: 

«Удивительный мир космоса»  

(К Дню Космонавтики) 

Трудовой десант по  уборке территории 

Братской могилы в пос. 

Севастопольский. 

Тематические уроки к Дню памяти о 

геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

24 .04.  

 

В течение 

месяца  

 

В течение 

месяца 

 

27.04 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 

Социальный 

педагог 

 

 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

работа. 

Муниципальные  соревнование по 

лёгкой атлетике  «Президентские 

спортивные игры» 

Легкоатлетический кросс «Весенний 

спринт» 

Фестиваль ГТО семейных пар. 

 Муниципальные соревнования по 

шашкам 

Подготовка и проведение Всемирного 

дня здоровья (выставка-конкурс 

рисунков, проектов, эл. презентаций по 

 

21 .04.  

 

 

26. 04.  

 

12.04 

 

 

 

До 07.04 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 



объявленной ВОЗ теме)  

1-4 

 

Социальный 

педагог 

 

Противоде

йствие 

идеологии 

терроризма 

Встреча обучающихся с 

представителями ГПС «Предупредить, 

научить, помочь». 

В течение 

месяца 

1-4 Зам. директора 

по УВР 

 

МАЙ 

Раздел Дела Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные 

и 

городские 

мероприят

ия 

Проведение декады «Парад памяти» 

посвященной Дню Победы. (спец. план) 

Праздничный концерт к Дню Победы 

«Салют, Победа!» 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

Участие в фестивале «Весенние голоса» 

Посвящение в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Мероприятия ко Дню детских 

общественных организаций России 

До 09. 05.  

 

 

08. 05.  

 

25. 05. 

 

В течение 

месяца 

 

03.05 

Конец 

месяца 

10.05 

 

19.05 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Классные 

руководители. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

учитель 

музыки 

 

 

 

Интеллект

уальное 

воспитание 

Познавательные уроки ко Дню 

славянской письменности и культуры 

24.05 1-4 Классные 

руководители. 

Учителя 

русского языка 

Военно-

патриотиче

ское и 

нравственн

ое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы. 

Книжные – иллюстрационные выставки 

 

Литературный урок «День славянсокй 

письменности» 

Сдача учебников 

До 9.05. 

 

В течение 

месяца 

 

24.05 

В конце 

месяца 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

Зам. директора 

по УВР. 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 

 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

работа. 

Весенний фестиваль ГТО 25 - 31. 05. 1-4 Учителя 

физкультуры 

Противоде

йствие 

идеологии 

терроризма 

Изготовление и распространение 

памяток «Что такое терроризм?»; 

«Узнай, как защитить себя» 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности во 

время праздника «Последний звонок» 

 

 

В течение 

месяца 

1-4  

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

 



     

 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

 

Раздел Дела Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Классы Ответственные 

Школьные и 

городские 

мероприятия 

Выпускной вечер в 4 -х кл. 

Акция «добро не уходит на 

каникулы» 

Торжественные мероприятия 

ко Дню России 

Акция «Окна России» 

Участие в муниципальных и 

областных мероприятиях:  

День молодежи 

День семьи, любви и 

верности 

День Военно-морского флота 

День физкультурника 

День Государственного 

флага Российской Федерации 

 

18. 06.  

 

21. 06. 

 

В течение 

месяца  

 

12.06 

 

 

 

 

27.06 

 

08.07 

30.07 

12.08 

22.08 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

 

 

учитель 

музыки 

 

 

Классные 

руковдители 

Военно-

патриотическое 

и нравственное 

воспитание 

Книжно – иллюстрационные 

выставки: 

«Лето, солнце, пляж – какую 

книгу взять в багаж» 

100 лет Юрию Яковлевичу 

Якову 

 «Пушкинский день России» 

(ко дню рождения русского 

писателя) 

Участие в муниципальном 

конкурсе чтецов ко Дню 

славянской письменности и 

культуры  

Участие в митинге ко Дню 

памяти и скорби 

В течение 

месяца 

 

05.06 

 

22.06 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Педагог – 

библиотекарь  

Педагог – 

библиотекарь  

Начальники 

летних лагерей 

 

Начальники 

летних лагерей 



Участие в акции «Свеча 

памяти» 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

Первенство  г. Балтийска по 

лёгкой атлетике «День 

бегуна», посв. Дню России 

Летний фестиваль ГТО 

Муниципальная  военно – 

спортивная игра «Зарничка» 

11. 06.  

 

В течение 

месяца 

11.06 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры 

Зам. директора 

по УВР 

Противодействие 

идеологии 

терроризма 

Проведение тренировочной 

эвакуации в летних лагерях 

Беседа «Учимся жить без 

конфликтос» 

В течении 

летнего 

периода 

1-4 Начальники 

летних лагерей 

     

 

 

Модуль. «Внеурочная деятельности» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

Кружок «Волшебный мир» 1 2 Учителя начальных 

классов 

Кружок «Талантливые дети» 2 2 Учителя начальных 

классов 

хор «Родничок» 2 2 Учителя начальных 

классов 

Кружок «Музыкальный театр» 3-4 2 Учителя начальных 

классов 

Кружок «Робототехника» 2 - 4 

 

2 Учителя начальных 

классов 

Кружок «Удивительный английский» 

 

1 - 4 2 Учителя начальных 

классов 

Кружок «Легкая атлетика» 3 2 Учителя начальных 

классов 

«Наш край» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Исследовательская деятельность» 1,4 1 Учителя начальных 

классов 

«Функциональная грамотность» 1,3,4 1 Учителя начальных 

классов 

«Финансовая грамотность» 2 1 Учителя начальных 

классов 

«Решение нестандартных  задач» 2 1 Учителя начальных 

классов 

«Мир профессий» 2,4 1 Учителя начальных 

классов 



 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с программой «орлята России» 1-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

Трек «Орленок –эрудит» 1-4 Октябрь Классный 

руководитель 

Трек «Орлёнок – Хранитель  

исторической памяти» 

1-4 Ноябрь Классный 

руководитель 

Трек «Орлёнок – Мастер» 1-4 Декабрь Классный 

руководитель 

Трек «Орлёнок – Лидер» 1-4 Январь Классный 

руководитель 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 1-4 Февраль Классный 

руководитель 

Трек «Орлёнок – Доброволец» 1-4 Март Классный 

руководитель 

Трек «Орлёнок – Эколог» 1-4 Апрель Классный 

руководитель 

Участие в конкурсном отборе на право 

участия в профильной смене «орлята 

России» в ВДЦ Орленок 

1-4 Май Классный 

руководитель 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия по микрорайону 

«Улица, на которой ты живешь» 

Обзорная экскурсия по городу «Мой родной 

город», «Памятные места моего города» 

1 

2-4 

Сентябрь  Зам.Директора  

по УВР 

Экскурсия «Путешествие в Книжное 

царство» (знакомство со школьной 

библиотекой) 

 

Экскурсия в школьный музей «По 

страницам школьной жизни…» 

1 

 

2-4 

Октябрь  Зам.Директора  

по УВР 

Экскурсия «Здесь живет музыка» в ДШИ          

им. И.С.Баха 

Экскурсия в музей им. И. Канта 

Органный мини-концерт 

1 

2-4 

Ноябрь  Зам.Директора  

по УВР 

Экскурсия на «Дно морское…» музей 

Мирового океана 

1-4 Декабрь Зам.Директора  

по УВР 

Экскурсия «Новогоднее чудо» на 

Шоколадной фабрике 

1-3 Январь Зам.Директора 

по УВР 

Экскурсия в Музей Балтийской славы. 1-4 Февраль Зам.Директора 

по УВР 

Экскурсия в Музей  марципана 3-4 Март Зам.Директора 

по УВР 



Экскурсия «Парк янтарного периода» 1-4 Апрель Зам.Директора 

по УВР 

Подготовка к 1 дневному походу.  

Поход по Балтийскому побережью. 

3-4 Май  Зам.Директора 

по УВР 

    

 

 

 

Модуль «Организация предметно - пространственной среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков,  

тематических зон 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

Книжно – иллюстрационные выставки 

«Чудесные сказки» 

(к 120 летию со дня рождения русского 

писателя Евгения Андреевича Пермяка) 

1-4 октябрь Педагог – 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

Библиотечный урок 

«Основные элементы книги» 

 

Книжно-иллюстративные выставки: 

«В единстве народа сила страны» 

(к Дню народного единства) 

 

1-4 

1-4 

3-4 

ноябрь Педагог – 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

Книжно-иллюстративные выставки: 

«О героях былых времён…» (краеведческая 

книжно-иллюстрированная выставка ко Дню 

героев Отечества в России: о Героях 

Калининградской области) 

3-4 декабрь Педагог – 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

 

Библиотечный урок 

«О том, как создавались книги» 

 

1-4 

январь Педагог – 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

Книжно – иллюстративные выставки: 

«Кладовая природы» 

(к 150 летию со дня рождения русского 

писателя Михаила Михайловича 

Пришвина) 

1-4 

 

февраль Педагог – 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

Книжно – иллюстративные выставки: 

«Хвост пушистый и усы… Нет прекраснее 

красы!» (ко Дню кошек) 

1-4 

 

март Педагог – 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

Книжные – иллюстрационные выставки: 

«Удивительный мир космоса» 

(к Дню космонавтики) 

1-4 апрель Педагог – 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

Книжная выставка «Писатели - юбиляры» 

Литературный урок «День славянской 

письменности» 

4 май Педагог – 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

Книжно – иллюстрационные выставки: 1-4 июнь Педагог – 



«Лето, солнце, пляж – какую книгу взять в 

багаж» 

«Пушкинский день России» 

(ко дню рождения русского писателя), 

 

1-4 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

Оформление стендов к праздниками, 

 оформление сцены к концертам 

1-4 В течении года зам. директора 

по УВР 

 

 

Модуль «Работа с родителями, законными представителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительское собрание 

Заседание школьной службы медиации 

Составление и корректировка социальной 

карты школы 

Беседы с родителями детей, находящихся в 

социально опасном положении 

1-4 Сентябрь Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

Встречи с семьями детей с ОВЗ 

Встречи с родителями детей, состоящих на 

различных видах учёта 

1-4 Октябрь Социальный  

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

Встречи с семьями обучающихся, 

находящимися под опекой. 

1-4 Октябрь Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

Анкетирование родителей 

Беседы инспектора ОПДН  

«Безопасные каникулы»  

Родительские собрания. 

Посещение семей учащихся, не аттестованных 

за I четверть 

1-4 Ноябрь Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

Встречи с родителями и детьми из 

асоциальных семей совместно с классными 

руководителями 

Заседание школьной службы медиаци 

Посещение семей учащихся, 

 не аттестованных за II четверть 

1-4 Декабрь Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

Встречи с семьями обучающихся, 

находящимися под опекой. 

Встречи с семьями обучающихся, состоящих 

на учёте в ОПДН совместно с инспектором 

1-4 Январь Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

Встречи с семьями детей - инвалидов. 

Встречи с семьями состоящим на учёте в КДН 

и ЗП совместно с инспектором КДН и 

ЗРодительские собрания . 

1-4 Февраль Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

Исследование удовлетворённости родителей 1-

4, 5,11 кл. предлагаемыми образовательными 

услугами и внеурочной деятельностью. 

Конференция для родителей будущих 

первоклассников. 

Встречи с семьями обучающихся, 

1-4 Март Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 



находящимися под опекой. 

Работа с родителями по трудоустройству 

учащихся на лето 

Посещение семей учащихся, не аттестованных 

за III четверть 

Родительские собрания «Итоги успеваемости 

учащихся за учебный год и подготовка к 

итоговой аттестации. Летний отдых» 

Индивидуальная работа с родителями 

учащихся из малообеспеченных семей по 

организации летнего отдыха 

Беседы инспектора ОПДН  

«Безопасные каникулы»  

1-4 Апрель Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по УВР 

 

 

Модуль «Профилактика и безнадзорность» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности жизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ПБ) 

1-4 Сентябрь преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 1-4 Октябрь преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

Рейд по проверке наличия схем безопасного 

маршрута и наличия светоотражающих 

элементов у обучающихся 

1-4 Октябрь, ноябрь преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

Открытые уроки по предмету ОБЖ с 

привлечением специалистов «МЧС России» 

1-4 Ноябрь преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

Объектовая тренировка эвакуации при 

угрозе террористического акта 

1-4 Октябрь, апрель преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

День памяти жертв ДТП. Акция «Пусть 

дорога будет безопасной» 

1-4 Ноябрь  преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

Участие в смотре-конкурсе агитбригад по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

1-4 Декабрь преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

Участие в творческом конкурсе

 по безопасности дорожного движения 

 «Дорожная мозаика» 

1-4 Январь преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 



Участие в онлайн-олимпиаде по правилам 

дорожного движения «Знатоки дороги» 

1-4 Февраль преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

Участие в военно-спортивной эстафете 1-4 Март преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

В рамках межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ 

жизни» неделя оказания первой медицинской 

помощи 

1-4 Апрель преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

Мероприятие, приуроченные к празднику 

«Дню пожарной охраны» (выставка техники, 

открытые классные часы с приглашение 

сотрудников пожарной охраны) 

1-4 Май  преподаватель 

ОБЖ, 

 Социальный 

 педагог 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Игровая программа в рамках 

Всероссийской акции, посвященной 

Безопасности дорожного движения 

1-4 сентябрь Педагоги, классные 

руководители 

Игровая программа в рамках 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь Педагоги, классные 

руководители 

Спортивно-игровая программа в рамках 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

защитника Отечества 

1-4 февраль Педагоги, классные 

руководители 

Мастерская радости в рамках 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

1-4 март Педагоги, классные 

руководители 

Игровая программа в рамках 

Всероссийской акции «День смеха» 

1-4 апрель Педагоги, классные 

руководители 

Проведение акций «Окна России», 

«Георгиевская лента», «Свеча памяти» в 

рамках Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы» 

1-4 Май,         июнь Педагоги, классные 

руководители 

Спортивно-игровая программа в рамках 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

защитника Отечества 

1-4 февраль Педагоги, классные 

руководители 

Проведение предметных недель 1-4 В течении 

учебного года 

Педагоги, классные 

руководители 

Конкурсы, выставки в рамках 

межведомственного взаимодействия 

1-4 В течении 

учебного года 

Педагоги, классные 

руководители 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

III. Организационный раздел АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) 

3.1. Учебные план. 

Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

3.1.1. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

31.1.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

• формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся с нарушениями слуха к продолжению образования на последующем 

уровне образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

• минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учитывающих 

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

плана рассчитан на четыре года обучения (1 - 4 классы), вариант 2 рассчитан на пролонгированные 

сроки обучения на уровне начального общего образования - пять лет обучения или шесть лет 

обучения. Выбор продолжительности обучения (5 или 6 лет за счет введения первого 

дополнительного класса) в варианте 2 остается за образовательной организацией, исходя из особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, поступивших в 

школу. 

Обязательная часть 1-го варианта учебного плана содержит перечень учебных предметов. В 

их числе "Русский язык". 

Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню начального общего образования 

является комплексным. На разных годах обучения он представлен следующими учебными 

предметами и рекомендуемым количеством учебных часов: 

в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического строя речи" (2 

часа); 

во 2 - 4-ых классах - "Формирование грамматического строя речи" (2 - 3 классы - 2 часа; 4 



класс - 1 час); "Грамматика и правописание" (2 - 3 классы - 2 часа; 4 класс - 3 часа). 

Обязательная часть 2-го варианта учебного плана содержит в 1 дополнительном классе 

специальный учебный предмет "Предметно-практическое обучение", на котором формируются 

основы речевой деятельности. Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню 

начального общего образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен 

следующими учебными предметами: 

в 1-ом дополнительном классе - "Формирование грамматического строя речи" (6 часов); 

в 1-ом классе - "Обучение грамоте" (4 часа); "Формирование грамматического строя речи" (2 

часа); 

во 2 - 5 классах - "Формирование грамматического строя речи" (2 класс - 3 часа; с 3 класса - 2 

часа); "Грамматика и правописание" (2 класс - 1 час; с 3 класса - 2 часа); 

51.1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с нарушениями слуха; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния нарушения слуха на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

31.1.2.1. Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи", "Музыкально-

ритмические занятия", "Развитие слухового восприятия и техника речи", которые являются 

обязательными. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

 Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную 

нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных 

предметов. 

Продолжительность урока со 2-го класса - 40 минут, в 1-ом классе (в том числе 

дополнительном) - 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-

го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе (в том числе 

дополнительном) - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут. 

 С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе каждый день 

проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 
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первоначальных математических представлений, используются упражнения по развитию слухового 

восприятия и словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе (в том числе дополнительном) 

обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в 

классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания 

познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких 

заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти 

- познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально организованного 

рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в 

классе (за исключением предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно 

превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "минимакс": часть 

задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 

1,5 часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в том числе 

коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной 

деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-развивающую 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) и определяется 

приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Учебный план АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2). 

 

Вариант N 1 
 

Предметные области \              Классы 

    \ 

        \ 

            \ 

Учебные         \ 

предметы            \ 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 6 4 4 4 18 

Литературное чтение  4 4 3 11 

Развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 1   3 

Окружающий мир   1 1 2 

Основы религиозных Основы религиозных    1 1 
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культур и светской 

этики 

культур и светской этики 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной неделе) 

- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область, из них: 5 5 4 4 18 

1. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия) 

2 2 2 2 8 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

1 1   2 

3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 6 6 22 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

Учебный план АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2) для обучающихся, получающих образование в пролонгированные сроки пять 

лет или шесть лет. 

 

Вариант N 2 
 

Предметные 

области 

\         Классы 

   \ 

      \ 

         \ 

Учебные     \ 

предметы       \ 

Количество часов в неделю  

I 

доп. 

I II III IV V Всег

о 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28 

Литературное чтение   4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 2 3 19 

Предметно-

практическое 

обучение 

1      1 

Математика и Математика 4 4 4 4 4 4 24 



информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 2 1    5 

Окружающий мир    1 1 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1  1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

(при 5-дневной неделе) 

  2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развиваюшую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область, из 

них: 

6 6 5 5 5 5 32 

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

2. Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) 

1 1 1    3 

3. Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 5 5 5 27 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи (по 1-ому и 2-ому вариантам учебного плана) количество часов в 

неделю указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 

количества обучающихся. 

 

3.2. Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график регламентирует организацию образовательного 

процесса в Школе. 



Нормативную базу годового календарного учебного графика образовательной организации 

(далее ОО) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль- ный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу- чающихся» 

Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Феде- ральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об- разования, 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об- разования, 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра- зования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего об- разования» 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего обра- зования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего обра- зования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

Санитарные Правила 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто- ров среды обитания» 

Приказ управления образования администрации Балтийского городского округа от 

25.07.2024 года № 580 «Об организации образовательного процесса по образова- тельным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего обра- зования в 2024-

2025учебном году» 

Все изменения, вносимые ОО в годовой календарный учебный график, утвержда- 



ются приказом директора и доводятся до сведения всех участников  образовательно- го процесса. 

Продолжительность учебного года 

Начало 2024-2025 учебного года – 02 сентября 2024 года. 

 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели; 

во 2-11 классах – 34 недели 

 

Школа работает по 5-дневной учебной неделе в 1-6 классах и по 6-дневной учебной неделе в 7-11 

классах. 

Окончание учебного года 26 мая 2025 года 

Для 9,11 классов окончание учебного года определяется ежегодно, в соответствии с распи- санием 

государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебных периодов 

в 1-11 классах учебный год делится на 4 четверти. 

 

1 четверть 8 учебных недель со 02.09.2024 г. 

по 27.10.2024 г. 

2 четверть 8 учебных недель с 05.11.2024 г. 

по 29.12.2024 г. 

3 четверть 11 учебных недель 

для 2-11 классов 

10 учебных недель 

для 1 классов 

 

с 13.01.2025 г. 

по 23.03.2025 г. 

4 четверть 7 учебных недель с 01.04.2025 г. 

по 26.05.2025 г. 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

осенние каникулы (с 27 октября 2024 г. по 04 ноября 2024 г. – 9 календарных дней); 

зимние каникулы (с 30 декабря 2024 г. по 08 января 2025 г. – 10 календарных дней); 

весенние каникулы (с 23 марта 2025 г. по 31 марта 2025 г. – 9 календарных дней); 

 

*дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов (с 17 февраля 2025 г. по 23 февраля 

2025 г. - 7 календарных дней) 

 

Режим работы для образовательного учреждения 

Для 1 – 6 классов 

Понедельник – пятница 9.00-19.00 

Для 7 – 11 классов 

Понедельник – пятница 

 

8.00-19.00 

Суббота (7-11 классы) - 8.00-16.00 

Продолжительность учебной недели: 

дневная для начального общего образования (1-4 классы); основного общего образования (5-6 

классы) 

дневная для основного общего образования (7-9 классы); среднего общего образования (10- 11 

классы) 

Начало занятий: 

в 08.часов 10 минут для 1-11 классов 

обучение в 2024-2025 учебном году осуществляется в одну смену. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 7-го 

года жизни – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкуль- 
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тминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 ми- нут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую 

смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре-октябре по 3 урока по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе-мае по 4 урока 95 уроков один раз в неделю0 по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 40 минут. 

Расписание звонков для 1 классов: 

На сентябрь-октябрь 

1.   08.10 – 08.45/10 минут/ 

2.   08.55 – 09.30/40 минут/ 

Динамическая пауза 

3. 10.10 – 10.45 

На ноябрь-декабрь 

1.   08.10 – 08.45/10минут/ 

2.   08.55 - 09.30/40 минут 

Динамическая пауза 

3.   10.10 – 10.45/15 минут/ 

4.   10.55 – 11.30/10 минут/ 

На январь – май 

1. 1.08.10 – 08.50/10 минут/ 

2.   09.00 – 09.40/40 минут/ 

3.   10.20 – 11.00/10 минут/ 

4. 11.10 – 11.50/120 минут/ 

5. 12.00 – 12.40 

 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Все занятия внеурочной деятельностью и дополнительного образования проводится 

с перерывом не ме- нее 30 минут после окончания последнего урока в режиме. 

Расписание звонков МБОУ СОШ №5 с учѐтом организации горячего питания 

2024-2025  учебный год 

 

1 смена 

сентябрь-октябрь 

 

1 смена 

1 08.10 – 08.45 1 08.10– 08.50 

   *08.45-09.05 – завтрак 

2А 2Б / платные завтраки / ОВЗ 5-7 

классы 

2 08.55 – 09.30 2 09.05 – 09.45 

 09.30-09.50 – завтрак 

1А – буфет 1Б – зал №2 

Динамическая пауза 

09.30-10.10 

 *09.40-10.00 – завтрак 3А 3Б/ ОВЗ 8-9 

классы 

3 10.10 - 10.45 3 10.00 - 10.40 

   *10.35-10.55 – завтрак 4А 4Б 

4 10.55 – 11.30 

(ноябрь – декабрь) 

Платные обеды 1 классы 

11.30-11.50 

4 10.55 – 11.35 

  *11.30-11.50 – обед 

ОВЗ 5-7 классы 
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январь – май 5 11.50 – 12.30 

1. 08.10 – 08.50 

2. 09.00 – 09.40 

10.00-10.20 – завтрак 

 

 12.30-12.50 – обед 

платные обеды 2-4 классы/ ОВЗ  2-4, 8-9 

классы 

1А – буфет 

1Б – зал №2 

 

6 12.50 – 13.30 

Динамическая пауза  

09.40-10.20  13.30-13.50 – обед 

 

 

3. 10.20 – 11.00  УСЗН / платные обеды 5- 11 классы 

4. 11.10 – 11.50  

Платные обеды 1 классы 

11.50-12.10 

7 13.50 – 14.30 

5. 12.10 – 12.50  

8 14.40 -15.20 

*Обучающиеся уходят за 5 минут до окончания урока с целью обеспечения 20 - 

минутного перыва для приѐма пищи 

На период каникул устанавливается особый график. 

 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности организо- ван облегчѐнный учебный день четверг или пятница. 

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образова- тельного учреждения. 

 

 

Промежуточная аттестация. 

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 1-8 и 10 классов проводится в 

рамках учеб- ного года в соответствии с рабочими программами. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учеб- ного года в мае-июне 2025 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации уста- навливаются Министерством просвещения Российской 

Федерации. 
3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В учреждении созданы условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 

возможность достижения планируемых результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО; выявления и развития способностей 

обучающихся через систему внеурочных занятий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования; учета особых образовательных 

потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для 

отдельных групп; расширения социального опыта и социальных контактов 

обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 
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обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 

развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; использования в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания 

АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей 

субъекта Российской Федерации; эффективного управления организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся созданы специальные 

условия:  

- имеются специально оборудованные кабинеты учителя-дефектолога; 

-имеется кабинет психолога; 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся.  
Кадровые условия  

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В учреждении имеются учитель-дефектолог, учитель-логопед. Учитель-дефектолог 

и учитель -логопед осуществляют развитие и коррекцию слухового восприятия и 

произносительной стороны устной речи, связной устной и письменной речи, 

коммуникативной функции речи. Проводят индивидуальные занятия с 

обучающимися на уровне НОО по коррекционному курсу «Развитие речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи», а также учитель-дефектолог слухового 

кабинета проводят фронтальные занятия по коррекционному курсу «Развитие 

восприятия неречевых звучаний и техника речи» в 1-2 классах на уровне НОО. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать иные работники учреждения, в 

том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания.  

Формами повышения квалификации являются: курсы, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью повышения качества педагогической и иных 

видов профессиональной деятельности, направленных на обеспечение устойчивого 

функционирования и развития учреждения, стимулирования творческой активности 

и деловой инициативы работников учреждения. Определение размеров ежемесячной 

премии педагогическим работникам осуществляется путем умножения 

индивидуальной суммы баллов на цену балла для педагогических работников. 
Финансовые условия  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со 

Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

- обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО;  

-обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся;  

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: специальными условиями 

получения образования (кадровыми, материально-техническими); расходами на 

оплату труда работников, реализующих АООП НОО; расходами на средства 

обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иными 

расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для данного варианта АООП НОО для разных 

групп обучающихся с ОВЗ.  
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная 

деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на 
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индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия – на класс).  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается).   

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

-нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации;  

-нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);  

-нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

Материально-технические условия  

Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды общеобразовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся отвечает их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся отражена специфика к:  

-организации пространства, в котором обучается слабослышащий и позднооглохший  

обучающийся;  

-организации временного режима обучения; техническим средствам комфортного 

доступа слабослышащего и позднооглохшего ребѐнка к образованию;  

-сотрудничества с родителями (законными представителями) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; специальным учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения.  
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По плану проводится семинары для педагогического коллектива по методическим 

вопросам. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей предусматриваются определенные 

формы социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности и 

возможности обучающихся. Это требует координации действий, обязательного, 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как со 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, так и с их сверстниками с 

нормальным слухом. Для тех и других специалистов предусматривается 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии.  

Требования к организации пространства. Материально-технические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивают:  

-возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

-соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и 

т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

.Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

-создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

-получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 

специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и 

художественной литературы для образовательных организаций и библиотек); 

-проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения;  

-планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

-размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания.  

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для 

фронтальных и индивидуальных занятий по развитию для музыкально–ритмических 

занятий. Кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий оснащены 

специальными компьютерными программами для работы над произношением: 
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Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в первую 

смену. Продолжительность урока: 1(подготовительный) класс 35мин.; 2-5 классы от 

40 мин. до 45мин. В середине каждого урока проводится физкультурная минутка 

(проводимые физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного 

напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются 

обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации 

зрительной системы).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в процессе освоения АООП НОО реализуется в 

урочное и внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: 

педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-

сурдолог, медицинская сестра).  

Комплексное психолого–медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение проведение коррекционно–развивающей работы с учетом 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 

особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития 

обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно–развивающей 

работы.  

Во второй половине дня согласно режима образовательной организации проводятся 

занятия в рамках дополнительного образования.  

Организации рабочего места. 

Каждый учебный класс оборудован рабочими местами с компьютером для учителя, 

которым могут пользоваться по мере необходимости обучающиеся. Каждый учитель 

имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации общеобразовательной организации, используя видео- и аудио 

технику.  

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, что сидящий 

за ней ребенок видит лицо учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место 

ребенка хорошо освещено.  

Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с 

рекомендациями офтальмолога.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения.  

Освоение АООП НОО осуществляется по учебникам в соответствии с предметной 

линией учебников системы «Школа России», также по предметам коррекционно-

развивающей области используются специальные учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы, с использованием компьютерных инструментов, 

предназначенных для слабослышащих и позднооглохших детей. 

Образовательная организация обеспечена учебниками по всем учебным предметам 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированной образовательной программы.  
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При реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

образовательных Программ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

-планирование образовательного процесса;  

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов;  

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);  

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих.  

Кабинеты начальных классов обеспечены наглядными пособиями (картами, 

комплектами таблиц, плакатами), дидактическими пособиями, раздаточными и 

демонстрационными пособиями, необходимыми для реализации АООП. 

В учреждении имеется необходимое количество учебников и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам учебного плана из расчета не менее одного 

учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
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словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Материально- техническое и учебно-лабораторное обеспечение 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и 

т.д.);  

-компьютерные и информационно-коммуникативные средства (компьюторы, 

ноутбуки, интерактивная доска); 

-технические средства обучения (магнитная доска, магнитофон, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор и т.д.);  

-натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

-оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

-оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного образования, учебное 

оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить):  

-наглядность в организации процесса обучения школьников;  

-природосообразность обучения школьников;  

-культуросообразность в становлении (формировании) личности школьника;  

предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

школьников на деятельностной основе.  

Все учебные кабинеты оборудованы звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования. 

Информационно-методическое обеспечение 
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные 

с точки зрения достижения современных результатов образования в начальной 

школе информационно-методические условия образовательного процесса, 

означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной 

среды на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

-информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа 

ОУ, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

-информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся (печатные и электронные носители учебной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.;  
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-информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей) (печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.).  

Учебно-методический комплекс начального общего образования 

Оборудование класса 
Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами Требования к оснащению 

учеб- 

ного процесса на уроках технологии разрабатываются с учётом реальных условий 

работы отечественной начальной школы и современных представлений о культуре и 

безопасности труда школьников. Минимальное необходимое оборудование уроков 

технологии в начальной школе: • индивидуальное рабочее место (которое может при 

необходимости перемещаться — трансформироваться в часть рабочей площадки для 

групповой работы); 
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