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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для глухих обучающихся ГОУ "Забайкальский центр специального образования и развития 

"Открытый мир»  (вариант 1.2) разработана на основе Федеральной  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 

1.2.), в соответствии с : 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.Приказом  Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

3.Федеральным законом № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4. Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

5. Постановлением  от 28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

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

человека факторов среды обитания» 

6. Приказом от 22 марта 2021 года N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования(с изменениями 

на 7 октября 2022 года). 

7. Приказом от 21 сентября 2022 г. N 858 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников 

8.Уставом  ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир». 

             Программа характеризует содержание, особенности организации образовательного процесса, 

учитывает образовательные потребности,  возможности и особенности развития глухих 

обучающихся начальной школы как фундамента всего последующего обучения. 

Согласно варианту (1.2) федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья глухой ребенок получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки. Сроки получения 

начального образования глухими обучающимися пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной категории. Ожидаемые 

результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы начального уровня 

образования оцениваются по окончании глухим ребенком 4Д класса.  

1.1.1 Цель реализации АООП НОО (вариант 1.2) 

      Цель реализации АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2): обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
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максимального удовлетворения особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

АООП НОО (вариант 1.2) предполагает развитие у глухих обучающихся жизненной 

компетенции, целенаправленное  формирование  словесной  речи  (в  письменной  и  устной  

формах), речевого  поведения, расширение  жизненного  опыта, социальных контактов как со 

слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения слуха. 

1.1.2 Основные задачи достижения цели АООП НОО (вариант 1.2) 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания глухих 

обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие глухих обучающихся; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у глухих 

обучающихся; 

4) создание условий, обеспечивающих глухому обучающемуся достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для глухих обучающихся; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей глухих 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; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды; 

9) целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (устной 

и письменной), 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; 

10) 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. 

 

1.1.3 Принципы и подходы формирования АООП НОО (вариант 1.2) 

 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

1) 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); 

2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

3) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

5) онтогенетический принцип; 

6) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

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

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 
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7) принцип целостности содержания образования; 

8) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

9) 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; 

10) принцип сотрудничества с семьей; 

         11)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 

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

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

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными 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. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

1.1.4 Общая характеристика АООП НОО (вариант 1.2) 

  Данный вариант АООП НОО (вариант 1.2)  предполагает пролонгированные сроки 

начального общего образования глухих обучающихся - 5 лет или 6 лет. Выбор продолжительности 

обучения (5 или 6 лет за счет введения первого дополнительного класса) остается за образовательной 

организацией, исходя из особых образовательных потребностей глухих обучающихся, поступивших 

в школу. 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 (во внеурочное время); введение учебных 

предметов    и коррекционных курсов с учётом особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся; исключение учебных предметов «Иностранный язык» и «Музыка», что 

обусловлено особенностями слухоречевого развития глухих обучающихся; применение как общих, 

так и специальных методов и приемов обучения. 

Предусматривается поэтапное развитие у глухих обучающихся 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, 

эмоциональноволевой 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 
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учётом аудиолого-педагогических рекомендаций - индивидуальными слуховыми аппаратами, 

стационарной аппаратурой коллективного и индивидуального пользования). 

Обязательной является программа коррекционной работы, являющейся важным структурным 

компонентом АООП, её реализация в ходе всего образовательно-коррекционного процесса с учётом 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся, их индивидуальных особенностей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для глухих детей (вариант 1.2)  ГОУ "Центр специального образования"  предназначена 

удовлетворить потребности:  

учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету и программе обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры;  

общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

            -выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации;  

-педагогов – в возможности реализовать себя в соответствии с личными планами карьерного 

роста. 

           Настоящая образовательная программа – документ, определяющий пути реализации 

федерального государственного образовательного стандарта для  детей с нарушениями слуха, 

характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения. 

В структуре адаптированной образовательной программы для глухих обучающихся (вариант 

1.2) выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы содержит семь образовательных областей, каждая 

из которых состоит из двух компонентов: «академического компонента» и компонента жизненной 

компетенции. Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой и важнейшей частью 

общего образования глухого ребенка. 

 

Содержательная 

область 

образования 

«Академический» компонент «Жизненная» компетенция 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

знания о языке речевая практика 

Овладение грамотой, основными 

речевыми  

формами и правилами их 

применения. 

Развитие способности к 

осмысленному чтению и письму.  

Развитие возможностей 

полисенсорного  

восприятия речи  

 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Развитие устной и письменной 

коммуникации 

Развитие вкуса и способности к 

словесному самовыражению   Обучение 

навыкам самоконтроля произношения и их 

использованию в повседневной 

коммуникации Формирование и 

коррекция произносительной стороны 

речи  

Математика и 

информатика 

Знание математики 

Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, 

решением простых 

арифметических задач и  

др.). 

Развитие пространственных и  

применение математических знаний 

Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту глухих 

житейских задач  

(ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени,  
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количественных представлений 

Осмысленное произведение 

математических действий и 

решение текстовых задач с 

опорой на вербальные средства 

коммуникации  

Развитие словесно-логического 

мышления 

 

температуры и др. в различных видах 

обыденной практической деятельности, 

разумно пользоваться карманными 

деньгами и т. д.). 

Развитие способности гибко и  

самостоятельно использовать 

математические знания в жизни. Усвоение 

«житейских понятий» в тесной связи с 

предметно-практической деятельностью 

Обществознание и 

естествознание 

знания о мире практика взаимодействия с окружающим 

миром 

Овладение основными знаниями 

по природоведению и развитие 

представлений об окружающем 

мире; 

Преодоление 

ограниченности и искаженности 

представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

Актуализация, 

расширение и интегрирование 

знаний об окружающем мире с 

опорой на вербальные средства 

коммуникации и развитие 

словесно-логического мышления 

глухого обучающегося. 

 

Развитие способности использовать 

знания по природоведению и 

сформированность представлений о мире 

для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических 

условиях; 

Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во 

взаимодействии  с миром живой и 

неживой природы; 

Обогащение предметной деятельности, 

организации практического ознакомления 

и целенаправленных наблюдений;  

Воспитание интереса к познанию и 

восприятию мира природы, в том числе 

неречевых звучаний (звуков природы) при 

реализации индивидуальных 

возможностей слухового восприятия 

 знания о человеке практика личного взаимодействия с 

людьми 

Овладение первоначальными 

знаниями о человеке (о телесной 

и душевной жизни; здоровье, 

возрасте, поле, семейных и 

профессиональных ролях, 

дружеских связях, правах и 

обязанностях школьника, 

общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, 

задаваемых культурным 

сообществом ребенка и др.); 

 овладение универсальными 

учебными действиями, 

формирование основ учебной 

деятельности и способности к 

организации своей деятельности, 

включая принятие и удержание 

цели деятельности, ее 

планирование, контроль и 

оценку; 

формирование средств 

Развитие представлений о себе и круге 

близких людей (осознание общности и 

различий с другими), способности решать 

соответствующие возрасту задачи 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную 

позицию и форму контакта, реальное 

и/или виртуальное пространство 

взаимодействия;  

Обогащение практики понимания другого 

человека (мыслей, чувств, намерений 

другого), эмоционального сопереживания, 

морального выбора в обыденных 

жизненных ситуациях и др.); 

Развитие вкуса и способности к личному 

развитию, достижениям в учебе, к 

собственным увлечениям, поиску друзей, 

организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), умения 

мечтать и строить планы на будущее; 

воспитание личной активности, 
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вербальной и невербальной 

коммуникации в целях реализации 

собственных познавательных и 

коммуникативных интересов. 

 

инициативы, чувства уверенности в себе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья 

и в соответствии с принятыми нормами 

поведения в обществе; 

 

  

 

знания о человеке в социуме практика жизни в социуме 

Формирование представлений о 

себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий 

с другими. 

Овладение первоначальными 

представлениями о социальной 

жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об 

истории своей большой и малой 

Родины.  

Формирование представлений об 

обязанностях и правах самого 

ребенка, его роли ученика и 

труженика, члена своей семьи, 

растущего гражданина своего 

государства. 

по формированию у 

глухого обучающегося навыков и 

привычки получения информации 

о происходящем в ближайшем 

окружении на полисенсорной 

основе в целях наиболее 

полноценной ориентировки в 

пространстве и обществе, в 

частности для его собственной 

безопасности; 

 

Формирование умения взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, 

сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в 

обыденных житейских ситуациях. 

Практическое освоение социальных 

ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих 

возрасту и полу ребенка, требованиям его 

безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, 

трудового взаимодействия. 

Развитие стремления к достижениям в 

учебе, труде, творчестве, поиску друзей, 

способности к организации личного 

пространства и времени (учебного и 

свободного), стремления задумываться о 

будущем. Накопление положительного 

опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни; 

преодоление фрагментарности 

представлений о жизни в социуме 

(ближайшем окружении) через 

обогащение его жизненного опыта, 

расширение социальных контактов, 

непосредственного участия в культурной 

жизни общества;  

формирование способов поведения и 

средств коммуникации в актуальных для 

глухого ребенка ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, а 

также навыков переноса усвоенных форм 

поведения в незнакомые жизненные 

ситуации.  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России; 

- первоначальные представления 

об исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

- становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести;  

- воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

- понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества; 

Искусство знания и умения в области 

искусств 

практика художественного ремесла и 

художественного творчества; практика их 
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применения в быту и творчестве 

Накопление первоначальных 

впечатлений от разных видов 

искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, 

театр, кино и др.) и получение 

доступного опыта 

художественного творчества. 

Освоение культурной среды, 

дающей глухому ребенку 

впечатления от искусства, 

развитие умений глухого 

наблюдать и анализировать 

объекты действительности 

(выделять существенные 

признаки объектов, находить 

значимые и исключать 

малозначимые детали),  

формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов и 

др. 

Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение 

глухими обучающимися собственных 

предпочтений в восприятии искусства. 

Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни и их использование в 

организации обыденной жизни и 

праздника. 

Развитие у глухих обучающихся опыта 

самовыражения в разных видах искусства 

(в пении, в танце, в рисовании, в 

сочинении поэтических и прозаических 

текстов, в игре на музыкальных 

инструментах и т. д.), освоение 

элементарных форм художественного 

ремесла по привлечению, по возможности, 

всех органов чувств (в том числе 

развивающегося слуха) для создания 

наиболее полноценной картины 

ощущений и представлений; 

-развивать умение использовать 

полученные представления при решении 

учебных, бытовых и творческих задач; -

формирование у глухих обучающихся 

умений выражать собственные эмоции от 

воспринятого,  

-усвоение широкого спектра 

эмоциональных проявлений человеческих 

чувств (от восхищения до неприятия) 

посредством естественных жестов, 

мимики, позы, адекватных настроению 

возгласов – с учетом принятых в обществе 

норм поведения; 

-развитие способности делиться 

впечатлениями и формулировать 

ощущения, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения и привлекая 

художественные средства из доступных по 

возрасту и знакомых литературных 

источников; 

-обеспечение возможности для глухого 

ребенка выражать чувства и переживания, 

полученные от восприятия одного 

произведения искусства доступными ему 

средствами других видов искусств и их 

комбинаций (через танец, пантомиму, 

рисунок и др.); 
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-расширение опыта эстетического 

восприятия произведений искусства и 

приобщению к культуре посредством 

включения глухих обучающихся в 

культурную жизнь общества.  

 

Физическая 

культура 

  

 

знания о здоровье, своих 

возможностях и ограничениях 

практика здорового образа жизни, 

физического самосовершенствования 

Овладение глухим ребенком 

основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических 

функций, возможностях 

компенсации.  

Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с 

настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью 

и независимостью. 

 

Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в 

доступные и показанные ребенку 

подвижные игры и занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. 

Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием,  отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте 

физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Стремление к максимально возможной 

физической независимости. 

-воспитание у глухих обучающихся веры 

в свои силы и возможность достижения 

успехов в физическом развитии, несмотря 

на ограничения здоровья; 

-формирование навыков контроля за 

собственными движениями, включая 

пластику, координацию и походку; 

-профилактика заболеваний органов слуха 

и зрения, воспитание привычки 

соблюдения гигиены органов слуха и 

зрения; 

-обеспечение участия глухих 

обучающихся в спортивных школьных и 

внешкольных мероприятиях, 

расширяющих сферу их коммуникации.  

Технология 
основы трудовой деятельности доступные и необходимые в жизни 

технологии и практика их применения 

 Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия;   

-тренировка в использовании 

овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных 

сферах,  

овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия.   
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технических средств, 

обеспечивающих коммуникацию 

посредством информационных 

технологий;  

-обеспечение практического 

опыта усвоения учебного 

материала и выполнения 

простейших задач 

воспроизводящего и 

продуктивного характера, 

представленных в цифровом 

формате;  

 

 

Формирование положительного опыта и 

установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

-развитие способности глухого ребенка к 

самообслуживанию в элементарной 

форме; -воспитание трудолюбия и 

исключение возможности иждивенческой 

позиции по отношению к близким и во 

взаимоотношениях с окружающими 

людьми; 

-усвоение «житейских понятий» в ходе его 

занятий предметно-практической 

деятельностью; 

-формирование ручных умений и мелкой 

моторики рук в ходе занятий 

продуктивной и преобразующей 

деятельностью, в частности, предметно-

практической; 

-обеспечение мотивированности 

высказываний, создание потребности в 

пользовании словесной речью, 

возникающей под влиянием педагогически 

организованных занятий разными видами 

деятельности, особенно предметно-

практической деятельностью, и в разных 

формах организации совместной 

деятельности; 

-пропедевтика будущей трудовой 

деятельности и профессиональной 

ориентации с выявлением способностей и 

интересов глухого обучающегося 

применительно к доступным сферам 

труда. 

 

Срок освоения АООП: срок начального школьного обучения пролонгируется и составляет 

период  6 лет ( 1 дополнительный класс, 1  - 4 классы, 4 дополнительный класс).  

              Программа предусматривает достижение учащимися следующих результатов:  

-  оснащенность тем запасом знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать 

нужные ему для социального развития и личной реализации - «Академические» достижения.  

- изменения его поведения в повседневной жизни – в школе и дома, продвижение глухого 

ребенка в жизненной компетенции.  

Кроме того, реализация программы предусматривает достижение следующих результатов:  

-личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции учащихся; социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

-метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться,  и межпредметными понятиями; 

-предметных: освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, 

готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов научного 
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знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения  адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел представлен: 

-федеральными рабочими программами  учебных предметов (вариант 1.2); 

-федеральными рабочими программами курсов коррекционно-развивающей области; 

-программой формирования  универсальных учебных действий;  

-программой коррекционной работы; 

-рабочей программой воспитания. 

Организационный раздел содержит: 

-учебный план начального общего образования (вариант 1.2);  

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы(перечень мероприятий)  

-систему условий реализации  адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

              В основе реализации  Программы лежит системно-деятельностный подход.  В документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического 

процесса, характеризуется учебный план начальной школы Центра образования. 

    С целью совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья, в структуру программы введены учебный план и 

перспективный план внеурочной деятельности, обеспечивающие учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

При конструировании плана внеурочной  деятельности учитывались предложения  родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения, учащихся, а также  возможности, специфика и направленность учреждения. "Центр 

специального  образования" реализует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В  ее реализации принимают участие  

имеющиеся педагогические работники данного учреждения. Координирующую роль выполняет  

классный руководитель. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной 

организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. 

 Программа адресована : 

обучающимся 1 дополнительного, 1-4, 4 дополнительного  классов и их родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности  Центра по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

педагогам: 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

Центра, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия; 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 
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руководству Центра: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы: 

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, руководства школы); 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности Центра. 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию образовательного 

процесса, использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

1.1.5 Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся. 

           К категории глухих относятся лица со стойким двусторонним нарушением слуха, при котором 

при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте естественный ход развития 

словесной речи оказывается невозможным; без специальной систематической психолого-

педагогической помощи весь дальнейший путь психофизического развития становится весьма 

своеобразным, существенно ограничивается социальная адаптация. Наиболее полноценное развитие 

глухих обучающихся достигается при раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений 

слуха, слухопротезировании и комплексном психологопедагогическом сопровождении сразу после 

установления диагноза, обеспечении качественного образования на всех его уровнях с учетом 

структуры нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося. 

Глухие обучающиеся неоднородная по составу группа, включающая: 

-глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу уровня общего и 

речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует ранняя комплексная психолого-

педагогическая помощь и качественное дошкольное образование, имеют положительный опыт 

общения со слышащими обучающимися, могут при специальной психолого-педагогической помощи 

получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих 

обучающихся, находясь в их среде и в те же календарные сроки по АООП НОО для глухих 

обучающихся (вариант 1.1); 

-глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих 

обучающихся, но в пролонгированные календарные сроки, в том числе обучаясь по АООП НОО для 

глухих обучающихся (вариант 1.2), соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям; 

-глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с лёгкой умственной 

отсталостью), которые могут получить образование на основе варианта АООП НОО для глухих 

обучающихся (вариант 1.3), соответствующего их возможностям и особым образовательным 

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

достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями глухих обучающихся, не 

имеющих дополнительные ограничения здоровья; также данный вариант может осваиваться глухими 

обучающимися с ЗПР; 

-глухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития), получающих образование на основе варианта для 

глухих обучающихся (вариант 1.4), соответствующего их возможностям и особым образовательным 

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

достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями глухих обучающихся, не 

имеющих дополнительные ограничения здоровья. 

           Неслышащие–дети с полным отсутствием слуха, который не может использоваться для 

накопления речевого запаса. Эта группа разделяется на подгруппы: неслышащие без речи (дети, 

родившиеся глухими или потерявшие слух в возрасте до 2–3 лет, до формирования речи) и 

неслышащие, потерявшие слух, когда речь практически была сформирована–у таких детей 
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необходимо предохранять речь от распада, закреплять речевые навыки. 

 Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся ребенок 

получает через слуховые ощущения и восприятия. Неслышащий ребенок лишен такой возможности, 

или они у него крайне ограничены. Это затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное 

влияние на формирование других ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха особую роль 

приобретает зрение, на базе которого развивается речь глухого ребенка. Очень важными в процессе 

познания окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные 

ощущения. 

 К семи годам, т.е ко времени поступления в школу, глухие дети при благоприятных 

условиях обучения и развития овладевают речью настолько, что могут выражать свои мысли и 

желания, пользуясь простыми распространенными предложениями, содержащими помимо главных 

членов второстепенные — определения, дополнения и обстоятельства. Например, при описании 

картинок дети правильно в соответствии с изображенным говорят: «Мальчик сидит на скамейке и 

читает книгу»; «Девочка пьет чай с хлебом и сыром, девочка сидит на стуле»; «Девочка играет в мяч, 

мяч разноцветный — желтый, синий, красный и зеленый». 

 Ко времени поступления в школу дети могут активно использовать в речи обозначения 

предметов ближайшего окружения, знакомых действий, некоторых признаков предметов, 

пространственных и временных отношений; правильно выражают в речи некоторые причины 

действий и поступков. Однако их речь изобилует нарушениями грамматического строя языка 

(ошибки согласования и управления, неверное использование вида и времени глаголов и др.). 

Нередко наблюдается неправомерное сужение или, напротив, расширение значения слова. Общее 

развитие речи у большинства глухих детей семилетнего возраста значительно уступает (при 

современных методах обучения) речевому развитию их слышащих сверстников (и по богатству 

словаря, и по владению грамматическим строем, и по построению фраз и более сложных связных 

высказываний). 

 На протяжении школьного обучения происходит значительное развитие речи, как устной, так 

и письменной: обогащение словаря, усложнение грамматических конструкций, форм и способов 

высказывания. Однако сохраняются трудности в овладении системой словесно-логического 

обобщения, словами, имеющими относительное, переносное и отвлеченное значение, грамматиче-

скими конструкциями, выражающими различные виды логических отношений и зависимостей. Эти 

трудности обусловлены вторичным недоразвитием понятийного мышления и тем недостаточным 

вниманием, которое уделяется его формированию при школьном обучении. У глухих детей 

значительно отстает в развитии активная, инициативная речь по сравнению с тем, что наблюдается у 

нормально слышащих детей. Самостоятельная речь глухих оказывается заметно беднее по 

содержанию, проще по способам высказывания, чем их же речь, но репродуктивная или осу-

ществляющаяся при непосредственной помощи взрослого. 

 Влияние первичного и вторичного дефектов отчетливо обнаруживается в особенностях 

восприятия глухих детей. 

 При зрительном восприятии глухие дети обращают большее внимание на признаки 

предметов, отчетливо выделяющиеся, яркие, контрастные, и затрудняются в вычленении 

существенных признаков, особенно если они малозаметны. Неумение быстро делить главные 

опознавательные признаки предмета приводит к замедлению скорости зрительного восприятия. Еще 

большие трудности в опознании предмета по контуру наблюдаются у глухих детей при осязательном 

восприятии. Вместе с тем исследователи установили, что на протяжении школьного возраста 

зрительное и осязательное восприятие у глухих детей значительно развивается, при этом происходит 

сближение линий развития восприятия в норме и при нарушении слуха. 

 Определенное своеобразие обнаруживается в развитии образной памяти у глухих детей. 

Глухие дети с большим трудом, чем слышащие, запечатлевают образы предметов во всем их 

своеобразии. Они склонны либо упрощать внешнюю структуру воспринятого предмета, уподоблять 

его ранее сложившемуся, привычному представлению, либо чрезмерно подчеркивать его 

отличительные черты. Аналогичные изменения образов предметов наблюдаются и при 

кинестетическом их восприятии.  

 В образной памяти глухих детей находят проявления также общие закономерности процессов 
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запоминания и воспроизведения, которые связаны с умениями осмысливать и вербализовать мате-

риал при его восприятии, использовать приемы запоминания, которые помогут затем произвольному 

воспроизведению этого материала. Но они реже, чем слышащие, пользуются словесными 

характеристиками предметов с целью их запоминания, и в основном уже в старшем школьном 

возрасте. Глухие дети прибегают еще к иным средствам кодирования, используя естественные жесты 

и условные жестовые обозначения. В целом глухие дети уступают слышащим по умению 

использовать средства для запоминания, что снижает продуктивность воспроизведения.  

 Словесная память глухих детей имеет еще большее своеобразие, чем образная. При этом 

глухие дети относительно более успешно запоминают отдельные слова, чем целые предложения, и 

хуже всего связные тексты. В младшем школьном возрасте глухие дети испытывают трудности в 

удержании звукобуквенного состава слова, допускают пропуски букв, перестановки слогов, сме-

шение слов, сходных по звукобуквенному набору. При первоначальном знакомстве со словами дети 

нередко смешивают их по значению с другими словами, имеющими близкую предметную 

отнесенность или звукобуквенное сходство. 

 Объем кратковременной памяти глухих младших школьников на слова заметно уступает 

соответствующим показателям у слышащих сверстников. При запоминании глухие дети в меньшей 

степени, чем слышащие, пользуются приемом группировки слов по их значению или по какому-либо 

другому принципу. Это снижает объем и прочность запоминания слов. Даже глухие старшие школь-

ники плохо умеют пользоваться приемами опосредствованного запоминания и воспроизведения. 

 Вместе с тем глухие школьники заметно лучше запоминают жесты, чем слова, притом 

запоминают их в той же мере успешно, как слышащие дети — слова. У глухих детей жесты при 

запоминании группируются, систематизируются по значению. Высокая продуктивность 

запоминания жестов глухими детьми свидетельствует о больших возможностях их памяти, о 

сохранности физиологических ее основ. 

 Применительно к запоминанию текстов определены три его стадии. Наиболее ранняя стадия 

— распространяющееся запоминание, при котором ребенок постепенно от повторения к повторению 

наращивает число запомнившихся слов, начиная с самых первых слов текста. Вторая стадия — 

охватывающее запоминание. При нем выделяются основные мысли, изложенные в тексте, которые 

запоминаются в первую очередь. Третья стадия — полное запоминание. По данным И.М.Соловьева, 

первая стадия более характерна для детей, только начинающих школьное обучение. Вторая стадия 

наблюдается у детей в середине младшего школьного возраста. Далее идет развитие словесной 

памяти по пути к полному запоминанию. 

 Продуктивность словесной памяти может быть значительно повышена, если активизировать 

мыслительную деятельность детей при запоминании материала путем организации определенной 

работы с ним. При этом создается значительно более глубокое и разностороннее понимание 

запоминаемого материала. Углубленное понимание содержания рассказов обеспечивает их полное 

запоминание глухими детьми не только на короткий, но и на долгий срок. Напротив, если 

запоминание осуществляется на основе многих повторений материала без его смысловой 

переработки, то он легко забывается. Запоминание в этом случае происходит частично за счет 

смысловых, логических связей и частично только пространственно-временных, так называемых 

механических, которые подвержены легкому затормаживанию и разрушению. 

 Словесная память глухих детей заметно совершенствуется по мере развития их речи и 

познавательной деятельности на протяжении школьного возраста. Однако с возрастом относительно 

больше улучшается репродуктивное воспроизведение, чем оперативное, выборочное, необходимое 

для решения определенной задачи. 

 При изучении мыслительных операций у глухих детей было определено, что при анализе и 

сравнении предметов глухие младшие школьники легче выделяют признаки, «бросающиеся в глаза», 

чем существенные, но малозаметные. Глухие дети позднее, чем слышащие, научаются выделять в 

предметах не только различия, но и сходство. Заметно труднее для глухих, чем для слышащих, 

сравнивать предметы не на основе их непосредственного восприятия, а по представлению. 

 Глухие дети более медленно, чем слышащие, овладевают обобщенными приемами 

предметных действий, необходимыми для решения зрительно-пространственных задач, проявляют 

склонность к привычным, стереотипным способам решения без учета изменившихся условий задачи, 
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затрудняются при необходимости мыслить обратимо применительно к конкретной ситуации.                   

 Глухие младшие школьники несколько отстают от нормально слышащих детей в умении 

решать наглядные задачи, где требуется устанавливать отношения по принципу симметрии и по 

принципу аналогии. К началу среднего школьного возраста различия в развитии наглядно-образного 

мышления у глухих и слышащих детей значительно сокращаются. Вместе с тем даже в старшем 

школьном возрасте глухие дети испытывают большие трудности, чем слышащие, при решении 

наглядных задач с трудновычленяемыми (замаскированными) исходными признаками-условиями. 

Глухие дети решают эти задачи менее успешно, чем слышащие, из-за недостаточного развития у них 

внутренней речи как средства мышления. 

 По уровню развития наглядно-образного мышления глухие дети младшего и среднего 

школьного возраста заметно ближе к слышащим сверстникам, имеющим нормальный интеллект, чем 

к слышащим умственно отсталым детям. Возможности наглядно-образного мышления слышащих 

умственно отсталых детей намного ниже, чем у глухих. Эти различия в уровне развития наглядно-

образного мышления являются важным диагностическим признаком при дифференциальной 

диагностике глухих детей, испытывающих повышенные трудности в обучении. 

 Наибольшее отставание и своеобразие наблюдается у глухих детей в отношении развития их 

словесно-логического мышления. 

 Овладение речевым мышлением начинается у глухих детей в дошкольном возрасте и 

продолжается в младшем школьном возрасте. При этом у глухих детей достаточно долго не 

формируется необходимая обратимость связей между предметами, признаками, действиями и их 

обозначениями. Связь от слова к объекту в мыслительных действиях начинает функционировать 

значительно раньше, чем связь от объекта к слову. Такая односторонность в оперировании 

словесными обозначениями создает трудности в анализе, обобщении и дифференцировании 

наглядных ситуаций. 

 У глухих детей значительно позднее, чем у слышащих (с отставанием на 3—4 года и более), 

формируется понятийный подход к решению задач. Глухие дети испытывают большие трудности в 

овладении понятиями разной меры обобщенности, соотнесенными друг с другом по содержанию. 

Развитие конкретно-понятийного мышления совершается у глухих детей на протяжении обучения в 

школе. Только в старшем школьном возрасте у глухих детей начинает формироваться абстрактно-

понятийное мышление. 

Глухие дети с трудом овладевают логическими связями и отношениями между явлениями, 

событиями и поступками людей. Глухие младшие школьники понимают причинно-следственные от-

ношения применительно к наглядной ситуации, в которой эти отношения четко выявляются. Дети не 

умеют выявлять скрытые причины каких-либо явлений, событий. Они нередко смешивают причину 

со следствием, с целью, сопутствующими или предшествующими явлениями, событиями. Они часто 

отождествляют причинно-следственные и пространственно-временные связи. 

 Умение устанавливать причинно-следственные и другие зависимости продолжает 

формироваться у глухих детей в среднем и старшем школьном возрасте. 

 Наиболее трудными для глухих детей оказываются логическая переработка текста, 

построение умозаключений на основе тех сведений, которые сообщаются им в речевой форме. 

 У глухих детей обнаруживаются значительные индивидуальные различия в развитии их 

мышления. Около одной четвертой части всех глухих детей имеют уровень развития наглядного 

мышления, соответствующий уровню развития этого вида мышления У слышащих сверстников. 

Кроме того, небольшое число глухих детей (около 15 % в каждой возрастной группе) по уровню раз-

вития словесно-логического мышления приближаются к средним показателям слышащих 

сверстников. Однако среди глухих имеются также учащиеся (10—15%) со значительным 

отставанием в развитии словесно-логического мышления по сравнению с тем, что наблюдается у 

большинства глухих. Эти дети не являются умственно отсталыми, уровень развития их наглядного 

мышления — в пределах возрастной нормы глухих. Значительное отставание в развитии словесно-

логического мышления обусловлено очень большими затруднениями у этих детей в овладении 

словесной речью. 

 Для подавляющего большинства глухих детей не только младшего, но и более старшего 

школьного возраста характерно то, что они обнаруживают значительно большие возможности мыш-



 

 18 

ления при небольшой помощи взрослого, чем в условиях полностью самостоятельного выполнения 

заданий. 

 У глухих детей  наблюдается отставание и своеобразие в развитии не только памяти, 

мышления и речи, но и воссоздающего и творческого воображения. Тесная взаимосвязь все 

познавательных процессов приводит к специфическим трудностям в оперировании образами, в 

переходе от словесного описания образному представлению, в конструировании новой воображае-

мой ситуации. 

 В понимании глухими детьми эмоциональных состояний и вызывающих их причин 

наблюдаются зависимости, характерные и для нормально развивающихся детей. Дети легче 

опознают эмоциональные состояния, отчетливо внешне выраженные в хорошо знакомой жизненной 

ситуации. Глухие дети, как и слышащие, правильно опознают наиболее общие эмоциональные 

состояния, относимые к модальностям радости, гнева, страха и печали. Большие трудности 

возникают при опознавании интеллектуальных и социально-нравственных чувств. В качестве 

причин эмоций дети чаще выделяют действия, отчетливо внешне выраженные. 

 Вместе с тем глухие дети 10— 11 лет заметно уступают слышащим детям 7—8 лет по 

точности опознания эмоциональных состояний, по их словесной характеристике и  вызывающих те 

или иные эмоциональные cocтояния. Это явление обусловлено недостаточным развитием речи и 

логического мышления детей, а также тем, что в младших классах школы у мало внимания 

обучению детей видеть и узнавать эмоциональным состояния окружающих людей и свои 

собственные, характеризовать их в речи, определять причины их возникновения и порождаемые ими 

последствия. 

 Один из показателей индивидуальных особенностей личности — это характер. Как известно, 

характер человека определяется совокупностью отношений к самому себе, другим людям, к своей и  

чужой деятельности, к окружающей действительности в целом. Ряд психологических исследований 

дает некоторое представление о формировании характера у глухих детей. 

 Глухие школьники 10—12 лет не понимают, как повлияет отсутствие у них слуха на выбор их 

будущей профессии, не осознают, что выбор профессии ограничен (что они не могут быть, 

например, врачами, артистами в обычных театрах, дикторами радио и телевидения, учителями в 

массовых школах).  

 В формировании самооценки глухие младшие школьники несколько отстают от слышащих 

детей, обнаруживая черты, свойственные слышащим дошкольникам. Самооценка глухих детей 7—

11 лет очень неустойчива, зависит от ситуации, от оценок их учебной деятельности и отдельных 

поступков учителями и воспитателями (В.Л.Белинский, Т.Н.Прилепская). Самооценка глухих 

школьников значительно совершенствуется на протяжении обучения в школе. Сначала глухие дети 

приучаются адекватно оценивать свои отдельные действия и поступки, потом свои отдельные 

умения и знания. К старшему школьному возрасту появляется понимание, что оценивать себя 

следует в совокупности поступков, знаний, умений и отношений с окружающими людьми, играет 

роль и склонность к нравственному поведению (В.Г.Петрова, Т.Н.Прилепская, Т.Э.Пуйк).  

 У глухих детей младшего школьного возраста (7—11 лет) отношение к другим людям носит 

ситуативный характер. Под влиянием взрослых глухие дети неодобрительно относятся к неуспева-

ющим сверстникам. Им не нравятся драчливые, жадные, им импонируют те, кто дает свои вещи 

другим, делится лакомством, опрятно одет (В.Л.Белинский). 

 У глухих детей на протяжении школьного возраста значительно расширяется и углубляется 

отношение к другим людям. Обычно это способствует развитию межличностных отношений, росту 

не только сознательности, но и нравственности поведения глухих учащихся и выпускников школы. 

 В младшем школьном возрасте (7— 10 лет) у глухих детей наибольшие интересы и 

склонности обнаруживаются к различным играм и спортивным занятиям (катанию на коньках, 

лыжах, занятиям гимнастикой, бегом, прыжками и т.п.). Учебная деятельность привлекает в 

основном внешней стороной (пребыванием в классной комнате, выполнением различных учебных 

заданий). При этом дети обычно относятся ко всем учебным предметам с одинаковым старанием. 

Одним из основных направлений коррекционно – развивающей работы является формирование у 

глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи, а также восприятия неречевых звуков 

окружающего мира, включая музыку, что является важным условием наиболее полноценного 
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развития личности, овладения обучающимися коммуникативными, предметными и социальными 

компетенциями, их социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Раннее выявление нарушений слуха (с первых месяцев жизни), комплексное медико-

психолого-педагогическое сопровождение сразу после установления диагноза (включая 

слухопротезирование), а также (ре)абилитация глухих в условиях кохлеарной имплантации 

способствует тому, что на начало школьного обучения часть детей по уровню общего и 

слухоречевого развития оказывается подготовленной к получению цензового образования, находясь 

в среде здоровых сверстников и в те же календарные сроки при систематической коррекционной 

помощи, включающей создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей, формирования полноценной жизненной компетенции. К началу школьного обучения 

контингент глухих детей, которым рекомендовано обучение на основе стандарта 1.2, крайне 

неоднороден по важнейшим показателям слухоречевого развития.  

По уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения выделены три типичные 

группы учащихся:  

 Первая группа учащихся.  

В самостоятельной речи детей фразы отсутствуют, слова часто произносят с искажением 

звукобуквенного состава. Речь в большинстве случаев невнятная, в замедленном темпе; характерны 

нарушения голоса; слова произносят не слитно (по слогам, по частям и даже по отдельным звукам); 

отмечаются грубые нарушения звукового состава, словесное ударение и орфоэпические правила не 

соблюдаются. У многих учащихся не выработана стойкая условная двигательная реакция при 

восприятии на слух речевых стимулов. Возможности различения на слух (без электроакустической 

аппаратуры) слов (списки Е.П.Кузьмичевой) прямо соотносятся с данными субъективной тональной 

пороговой аудиометрии. При использовании электроакустической аппаратуры слова (списки 

Л.В.Неймана) на слух дети не воспринимают. У некоторых из них не сформирован навык отвечать 

словом на предъявленный речевой стимул. Фразы разговорного характера (списки Е.П.Кузьмичевой, 

Е.З.Яхниной) ни слухозрительно (с электроакустической аппаратурой), ни зрительно не 

воспринимают. Контрольный текст слухозрительно (с электроакустической аппаратурой) не 

воспринимают. 

Вторая группа учащихся.  

Самостоятельная речь детей характеризуется короткими фразами с аграмматизмами или лишь 

отдельными словами. Речь маловнятная или невнятная, темп замедленный, иногда приближается к 

нормальному; у многих детей отмечаются нарушения голоса; слова произносят слитно, иногда по 

слогам, по частям и по звукам; в большинстве случаев отмечаются грубые нарушениям звукового 

состава, словесное ударение и орфоэпические правила соблюдают только в отдельных знакомых 

словах, ритмико-мелодическую структуру фраз не воспроизводят. У большинства учащихся стойкая 

условная двигательная реакция при восприятии на слух речевых стимулов. Возможности различения 

на слух (без электроакустической аппаратуры) слов (списки Е.П.Кузьмичевой) не всегда прямо 

соотносятся с состоянием тонального слуха и зависят от развития речевого слуха в дошкольный 

период. При использовании электроакустической аппаратуры на слух слова (списки Л.В.Неймана) 

точно не воспринимают, однако иногда передают их слогоритмическую структуру и отдельные 

звукокомплексы. Им доступно слухозрительное (с электроакустической аппаратурой) и зрительное 

восприятие отдельных фраз разговорного характера (списки Е.П.Кузьмичевой, Е.З.Яхниной). 

Контрольный текст слухозрительно (с электроакустической аппаратурой) целиком не воспринимают, 

хотя отдельные фразы и слова из него повторяют правильно. 

Третья группа учащихся.  

Для самостоятельной речи детей характерны развернутые или короткие фразы, иногда с 

аграмматизмами. Они охотно вступают в устное общение. Речь, как правило, достаточно внятная, но 

у некоторых детей маловнятная; темп в большинстве случаев замедленный, иногда нормальный или 

несколько торопливый; у отдельных учеников отмечаются нарушения голоса; слова чаще произносят 

слитно, звуки первого концентра воспроизводят правильно, иногда с нарушениями, пользуются 

регламентированными заменами; в знакомых словах выделяют словесное ударение, соблюдают 

орфоэпические правила; словесное и фразовое ударения выделяют в знакомом речевом материале; 

мелодическую структуру фраз, как правило, не воспроизводят. У всех учащихся этой группы 
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выработана стойкая условная двигательная реакция при восприятии на слух речевых стимулов. 

Возможности различения на слух (без электроакустической аппаратуры) слов (списки 

Е.П.Кузьмичевой) в большинстве случаев прямо не соотносятся с состоянием тонального слуха и 

зависят от развития речевого слуха в дошкольный период. На слух (с электроакустической 

аппаратурой) воспринимают отдельные слова (списки Л.В.Неймана), и, как правило, дают 

приближенные ответы, передавая слого-ритмическую структуру и отдельные звукокомплексы. На 

предъявленный речевой стимул всегда отвечают словом. Контрольные фразы разговорного 

характера слухозрительно (с электроакустической аппаратурой) и зрительно воспринимают. 

Результаты слухозрительного восприятия фраз в большинстве случаев выше, чем при зрительном 

восприятии. Основное содержание предъявленного текста слухозрительно (с использованием 

электроакустической аппаратуры) воспринимают. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет определить 

прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-педагогического 

сопровождения на разных этапах образования, как  в школе, так и в семье. При сложной структуре 

дефекта  обучение ребенка носит  компенсирующий характер, определяя приоритет «жизненных» 

(социальных) компетенций над «академическими».  Основной задачей обучения и воспитания 

становится формирование жизненных компетенций: формирование элементарной картины мира: 

представлений о природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие 

простых социо-культурных и трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры 

межличностных отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.   

 

1.1.6 Особые образовательные потребности глухих обучающихся (вариант 1.2) 

           В структуру особых образовательных потребностей глухих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с нарушениями слуха. 

К общим потребностям относятся: 

1) организация специального обучения сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды, 

3) введение в содержание обучения при необходимости специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, коррекционных курсов; 

4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через специальные 

курсы по программе коррекционной работы; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

6) индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с учётом возможностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации; 

обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью реализации 

единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, специальной психолого-

педагогической поддержки семье.  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с нарушением 

слуха, относятся: 

8) увеличение при необходимости сроков освоения АООП НОО; 

          9 )обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества обучающихся в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, в том числе имеющими 

нормальный слух; 

          10)постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 
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установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

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

активности, в том числе за счёт привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

           11) учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

при организации обучения и оценке достижений; 

    12) преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего 

с обучающимся и его социокультурным окружением; 

        13) обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, 

действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между 

людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей 

и ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к жизни близких 

людей, друзей; 

        14)целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование у обучающихся умений использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать 

мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания); применение в образовательно-

коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно-дактильной и жестовой речи с 

учетом особенностей разных микрогрупп глухих обучающихся, обеспечения их качественного 

образования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

15) использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

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

жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха); 

           16) использование звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования в ходе всего образовательно-коррекционного процесса с учётом аудиолого-

педагогических рекомендаций; 

          17) осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формированию и 

развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); 

развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, коллективной 

звукоусиливающей аппаратурой (стационарной или беспроводной), стационарной аппаратурой 

индивидуального пользования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 

          18)при наличии дополнительных первичных нарушений развития у глухих обучающихся 

проведение систематической специальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

           19) оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2) 

 

Наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

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

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

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

ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности глухих обучающихся 

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

контрольных, проверочных и диагностических работ - с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся. 

           Общим результатом освоения  адаптированной образовательной программы детьми с 

нарушением слуха должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из 

ее образовательного пространства, формирование возможности осмысления им собственного 

существования, ориентиров для реализации личных устремлений, пробуждение стремления, а во 

многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за близких, занять активную 

жизненную позицию в сообществе. Осмысливаемое образование, поможет ребенку-инвалиду 

овладеть действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигать 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивать необходимые формы 

социального поведения, способность реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Ожидаемые результаты освоения ребенком выделенных образовательных областей 

оцениваются, исходя из представленных в них содержательных линий, в которых уже заложены оба 

компонента – «академический» и «жизненной компетенции». При этом описание ожидаемых 

результатов включает их целостную характеристику, отражающую взаимодействие компонентов 

образования: 

- что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов 

образования. Нецелесообразно рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку 

даже их сумма может не отражать ни общей динамики развития ребенка с ОВЗ, ни качества его 

образования. В частности, у части детей могут быть вполне закономерные локальные западения в 

освоении отдельных линий и даже областей образования, но такого рода неудачи ребенка не должны 

рассматриваться как показатель его неуспешности в целом и невозможности перехода на 

следующую ступень образования. 

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных линий  

областей образования, определенных структурой Адаптированной образовательной Программы. 

 

Требования к результатам освоения программы (вариант 1.2) 

 

Личностные:   

 - осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

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

истории и культуре других народов; формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной  

частей;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться двумя индивидуальными 

слуховыми аппаратами, или аппаратом и имплантом, или двумя имплантами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях;  

- пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходи 

мости SMS-сообщение и др.); 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

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

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

при участии в общей коллективной деятельности и др); 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 
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самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий (умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляя гибкость в вариативности высказываний;  

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и др); 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы; умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе; владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира, впечатлений, наблюдений, действий, 

коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах расширяющегося личного 

пространства и др); 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

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

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе; незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); иметь достаточный запас фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; адекватно 

применять те речевые средства, которые соответствуют коммуникативной ситуации и др.); 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, 

понимания и  

сопереживания чувствам других людей;  

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

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

ценностям. 

Предметные: 

 

1.Язык – знания о языке и речевая практика  

 

Владение грамотой. Знание основных речевых форм и правил их применения. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Расширение круга ситуаций, в которых глухой обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор,  задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на знакомые 

ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его цель и результат. 

Умение выбрать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой). Умение использовать дактилологию как вспомогательное 

средство коммуникации. 

Стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым собесед ником.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, предложить 

помощь и т. д.  

Стремление  извлекать общий смысл  и значимую информацию из текста, умение замечать 

его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и  
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сверстниками. 

Проявление интереса к чтению доступных произведений детской литературы, наличие 

положительного читательского опыта и личных  читательских пред почтений.  

Умение использовать письменную коммуникацию для решения актуальных 

жизненных задач, включая коммуникацию в сети Интернет. 

2. Математика – знание математики и практика применения математических знаний 

 

Овладение началами математики: наличие представлений о натуральном числе; умение 

производить устные и письменные вычисления с целыми положительными числами, решать 

текстовые задачи разных типов: владение понятийным аппаратом в рамках изученного.  

Умение анализировать действительность, выделяя значимые для математического анализа 

параметры, сравнивать, обобщать математические факты, выполнять действия наиболее 

рациональным способом. 

Умение использовать полученные математические знания (в том числе о различии и 

многообразии форм и размеров предметов, мерах массы, объема, времени),  для решения 

практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам. 

Умение получать информацию об объектах окружающей действительности с помощью 

измерительных приборов, ориентироваться во времени и пространстве,  разумно пользоваться 

карманными деньгами и др. 

 

3. Естествознание – знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром 

 

Владение элементарными сведениями о неживой и живой природе, предметах и явлениях 

окружающей жизни, взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы.  

Понимание взаимозависимости жизни человека и природы; наличие элементарных 

представлений об использовании человеком природных ресурсов; учет конкретных природных 

условий и климатических изменений при организации собственной жизнедеятельности и адекватное 

поведение в связи с изменяющимися условиями в природе в целях собственной безопасности. 

Проявление любознательности и неравнодушия к окружающим объектам при роды, 

стремление расширить собственные представления об окружающем расти тельном и животном мире, 

проявление желания внести посильный вклад в экологию родного края. 

 

4.Человек – знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми 

 

Владение первоначальными знаниями о человеке (телесной и душевной жизни; здоровье, 

возрасте, поле и др.); осознание общности и различий с другими людьми; понимание ценности 

человеческой жизни и значения доброжелательных взаимоотношений между людьми; ориентировка 

на общекультурные ценности и общественную мораль.  

Знание и выполнение обязанностей ученика. Овладение универсальными учебными 

действиями. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цель и следовать ей в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе. 

Понимание в элементарной форме своей социальной роли в обществе. Осуществление 

контроля за собственным поведением согласно принятым в обществе правилам, понимание и 

выражение (или сдерживание) эмоций, возникающих в различных жизненных ситуациях. 

Знание анкетных данных о себе и умение при необходимости сообщить о себе и своей семье, 

охарактеризовать внешность, описать черты личности, род занятий (свои и близких людей).  

Знание собственных ограниченных возможностей в обучении и общении, стремление к 

реализации имеющихся возможностей для обучения и полноценной жизнедеятельности; стремление 

к накоплению знаний и умений, проявление интереса к собственному будущему. 

 

5.Обществознание – знания о человеке в социуме и практика осмысления 
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происходящего с самим ребенком и другими людьми, взаимодействия с близким и дальним 

социальным окружением 

Представления о социуме как сообществе людей, о взаимодействии и взаимозависимости 

членов общества; соблюдение нравственных норм жизни, правил поведения в обществе в целях под 

держания общественного по рядка и безопасности. 

Представления о государстве и собственной гражданской принадлежности к нему; 

проявление чувства гордости за свою страну, ее красоту и достижения; знание фактов и событий 

истории России, основных праздничных дат, местных традиций и достопримечательностей родного 

края. 

Представления об организации жизни населенного пункта (строениях различного 

назначения, транспортном сообщении, занятиях жите лей) на примере своего города (села). 

Понимание и выполнение социальных ритуалов, адекватное поведение в различных 

жизненных ситуациях. Умение объяснить создавшуюся ситуацию; знать, как и у кого попросить при 

необходимости помощь для себя и другого лица. 

Наличие практического опыта совместной продуктивной деятельности, владение способами 

и формами организации коллективной работы.  

Понимание существования различных точек зрения, умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения на доступном уровне речевого развития. Умение выбирать 

адекватную форму общения в зависимости от обстоятельств и личности собеседника, осуществлять 

взаимодействие в реальном и виртуальном пространстве, соблюдать этикет, дистанцию и чувство 

такта. 

Представление о сообществе глухих; идентифицикация себя как члена существующего 

микросоциума, входящего в состав общества в целом; стремление к расширению   круга освоенных 

контактов и активной жизненной позиции в мире слышащих с использованием накопленного опыта 

в обучении, быту и организации досуга. 

Стремление принимать активное участие в жизни коллектива и общественно-культурных 

мероприятиях, желание реализации личностных интересов и способности к творчеству при 

подготовке к праздникам. 

 

6.Основы религиозных культур и светской этики 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

-осознание ценности человеческой жизни, 

овладение слухо-зрительным восприятием и воспроизведением тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

 

7. Искусство – знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и 

творчестве 

 

Представление о различных видах искусства и формах проявления культурной жизни 

общества; способность эмоционально воспринимать и оценивать объекты и явления окружающего 

мира природы, умение проявлять адекватные реакции при восприятии произведений искусства. 

Проявление интереса в приобщении к миру искусства через посещение культурно-просветительских 

мест и мероприятий, участие в культурной жизни общества ближайшего окружения. 

Умение дать эмоционально-оценочную характеристику произведениям разных видов 

искусств (живопись, кино, фотография, танец, музыка, архитектура, художественная литература – в 

доступных пределах с учетом ограниченных возможностей глухого ребенка в восприятии, 

понимании и выражении чувств – как в виде эмоций, так и в словесной форме); умение объяснять 

собственное эмоциональное состояние в связи с наблюдаемым в окружающем мире. 

Проявление желания изображать увиденное или передавать свои чувства, интереса к 

освоению элементарных форм художественного ремесла; умение получать эстетическое 

удовольствие от собственной художественной деятельности.   
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Владение приемами изобразительной деятельности в лепке, аппликации, моделировании и 

конструировании и др. Привлечение собственного жизненного опыта, ручных умений, 

художественных и творческих способностей для самовыражения в различных доступных сферах 

искусства в условиях развивающихся компенсаторных возможностей. 

 

8.Физическая культура – знания о человеке, своих возможностях и ограничениях и 

практика здорового образа жизни, физического самосовершенствования 

 

Первоначальные представления об организме человека, его строении, частях тела и 

внутренних органах, о зависимости здоровья от правильного образа жизни, связи самочувствия и 

настроения; знание и соблюдение правил личной гигиены. 

Адекватная оценка собственных физических возможностей, знание о своих физических 

недостатках и способах компенсации (на практическом уровне). Организация под руководством 

взрослого максимально возможной полноценной собственной жизнедеятельности в соответствии с 

возрастом, потребностями, интересами и ограничениями по здоровью (соблюдение режима дня, 

адекватное дозирование физической нагрузки, выполнение утренней зарядки, осуществление 

индивидуальных оздоровительных мероприятий, участие в подвижных играх и т. д.).  

Осуществление самоконтроля за правильной осанкой и походкой, координация движений и 

умение контролировать собственные физические действия. 

Стремление к физическому развитию и проявлению физической активности в допустимых 

условиях для организма. Проявление интереса к систематическому наблюдению за физическими 

показателями своего здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); умение радоваться собственным 

достижениям. 

 

9. Технология –  основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни технологии 

и практика их применения  

 

Представления о профессиях людей, занятых на производстве, транспорте, строительстве, в 

интеллектуальном труде и сфере бытового обслуживания; представления о культуре жилища, 

организации быта. 

Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; 

владение основными технологическими приемами при работе с разными материалами и 

инструментами. Соблюдение правил организации рабочего места и техники безопасности при работе 

с разными материалами и инструментами; правил безопасного пользования электрическими при 

борами и бытовой техникой; правил гигиены и безопасности при использовании продуктов питания, 

приготовления и приема пищи. 

Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным 

представлениям и впечатлениям; работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения.  

Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации труда. 

Владение элементарными практическими умениями пользоваться под руководством 

взрослого средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с активным 

привлечением доступных для глухого ребенка технических средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для своего 

жизнеобеспечения, творческого решения учебных и бытовых задач, а также при оказании помощи 

близким. 

 

Метапредметные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

- освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 
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элементами творчества;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

- использование речевых средств и некоторых средств информационных и  

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

- формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями  

обучающихся; 

- 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 умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

-соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение навыками смыслового чтения художественных текстов доступных по 

содержанию и объему и научно-популярных статей 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 на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

- готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

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

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- 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 явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

     

 Оценка результатов начального образования глухого ребенка, обучающегося в соответствии 

с вариантом 1.2 ФГОС будет осуществляться по его завершении. Результаты обучения глухих 

обучающихся носят интегративный характер и включают в себя:  

-требования к знаниям и умениям на данной ступени образования; 

-требования к использованию знаний и умений на практике; 

-требования к активности и самостоятельности их применения. 

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных линий семи  

областей образования, определенных структурой Адаптированной образовательной программы. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 
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индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки. 

 В результате изучения  всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В  сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов. 

 

Планируемые результаты освоения АООП (вариант 1.2) 

 

1 Д — 1  класс 

«Академический компонент» 

Познавательные  универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

-пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений;  

-понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения с 

учетом  индивидуальных  возможностей детей с различными нарушениями;  

-понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари; 

-ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги;  

- находить сходные элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

- фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

-готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, родителей, 

воспитателя  и др.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

-планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

-контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

-оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем 

или учебником). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

-определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

Коммуникативные  универсальные учебные действия. 

 Учащийся научится: 

-строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме с учетом  

индивидуальных  возможностей детей с различными нарушениями; 

-включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством учителя с учетом  

индивидуальных  возможностей детей с различными нарушениями;  

-формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 3-4 предложений с учетом  индивидуальных  возможностей детей с различными 

нарушениями;  

-аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ 

хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.) с учетом  индивидуальных  

возможностей детей с различными нарушениями; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

Компонент «Жизненная компетенция» 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

-ценностные представления о своей семье и своей малой Родине;  

-осознание своей  принадлежности к определённому народу; 

- позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества своего 

народа;  

-схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов,  

- уважительное отношение к произведениям искусства разных народов дальнего и ближнего 

зарубежья;  

-положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание читать 

на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной, ответственное 

отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку);  

-осознание сути новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной жизни, 

бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление высокого уровня учебной 

мотивации; 

-простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

-положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в Центре и 

дома;  

-правила работы в группе, проявление  доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

-осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми произведениями и реалиями жизни с 

учетом  индивидуальных  возможностей детей с различными нарушениями; 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Учащийся получит возможность научиться: 

-позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  
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-осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др.  

Коммуникативные  универсальные учебные действия. 

  Учащийся научится: 

-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник с учетом  индивидуальных  возможностей детей с 

различными нарушениями;  

-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться с учетом  индивидуальных  

возможностей детей с различными нарушениями; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

-употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

2 класс 

«Академический компонент» 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

-находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

-использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

-представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

-анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

-фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

-осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

-анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

-моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 



 

 31 

-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

-планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

-готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

-составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

-формулировать ответы на вопросы; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

-оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

Компонент «Жизненная компетенция» 

Личностные  универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

-более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка; 

-представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

-овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

-понимание и принятие норм и правил школьной жизни;   

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

-представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

-этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а 

также через освоение норм экологической этики; 

-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения 

в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

-осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 
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Учащийся  получит возможность научиться: 

-контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

-слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

-поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 3 класс 

«Академический компонент» 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

-осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

-самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её 

для выполнения учебных заданий; 

-понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения; 

-воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание 

текста; 

-анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

-ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

-составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении  задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

-осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

-использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения; 

-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

-осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение  

материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 



 

 33 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-принимать и сохранять цель и учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

-овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

-учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

-контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

Учащийся получит возможность  научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-осуществлять контроль по результату и способу действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

-участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

Компонент «Жизненная компетенция» 

Личностные универсальные  учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

-становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

-развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

-формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

-развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

-ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

-способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, искать 

причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций; 

-осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 
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улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

Учащийся получит возможность  для формирования: 

-внутренней  позиции учащегося, понимания необходимости учения,  преобладании учебно-

познавательных мотивов;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

-осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; 

-ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

- установки  на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха 

и способы преодоления трудностей; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

-оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

-контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

-применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

4 — 4 Д  классы 

           «Академический компонент» 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

-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 (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском  языке. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов уровня начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов уровня начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ,  гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира 

Компонент «Жизненная компетенция» 

Личностные универсальные  учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
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осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы,  как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных  

действий по завершении начального обучения 

 Педагогические ориентиры: развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы: 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования глухих  обучающихся  включают  

освоенные  обучающимися  знания  и  умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения:   

предметная область «Русский язык и литературное чтение»),    

учебные предметы - Русский язык, Чтение и развитие речи, Литературное чтение, 

Предметно-практическое обучение:  

•  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;  

•  формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

•  практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-
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практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности),  включая  владение  грамотой,  

основными  речевыми  формами  и правилами их применения; использование  словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и  образовательных задач;  

•  владение устно – дактильной формой речи как вспомогательной;  

•  умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой);   

•  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи;  

•  овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками;  

•  сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений,  наличие  

положительного  читательского  опыта  и  личных  читательских предпочтений;   

•  овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения  

звуковой  и  ритмико  –  интонационной  структуры  речи)  и про себя; владение элементарными 

приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении 

текста, оценивание поступков героев;  

•  овладение  различными  видами  чтения  (ознакомительное,  изучающее, выборочное, 

поисковое).  

предметная область – «Математика и информатика»,   

учебный предмет – Математика:  

•  овладение  началами  математики  (понятием  числа,  вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другим);  

•  приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

•  овладение  способностью  пользоваться  математическими  знаниями при решении задач, 

связанных с реализацией социально- бытовых, общих и особых образовательных потребностей 

(ориентироваться и использовать меры  измерения  пространства,  времени,  температуры  и  другое,  

в  различных видах  обыденной  практической  деятельности,  разумно  пользоваться  «карманными» 

деньгами и т.д.);  

           •  развитие у обучающихся пространственных и количественных представлений,  

усвоение  «житейских  понятий»  в  тесной  связи  с  предметно-практической деятельностью;  

•  выполнение  математических  действий  и  решение  текстовых  задач, распознавание и 

изображение геометрических фигур;  

•  овладение  слухо-зрительным  восприятием  и  воспроизведением  лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при 

изучении данного предмета.  

предметная область – «Обществознание и естествознание»,   

учебные  предметы  –  Ознакомление  с  окружающим  миром,  Окружающий мир:  

•  сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства гордости за победы 

и свершения России, уважительного отношения к родному краю, своей семье;   

•  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 в условиях интересных и 

доступных обучающемуся видов деятельности; развитие навыков  устанавливать  и  выявлять  

причинно-следственные  связи  в  окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося),  

•  овладение  слухозрительным  восприятием  и  воспроизведением  лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при 

изучении данного предмета.  

предметная  область  - « Основы  религиозных  культур  и  светской этики»  

учебный предмет - Основы религиозных культур и светской этики  

•  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о традиционных 
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религиях;  

           •  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

•  осознание ценности человеческой жизни,  

•  овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета.  

предметная область – «Искусство»,   

учебный предмет – Изобразительное искусство:  

•  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека;  

•  развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве;  

•  владение практическими умениями и навыками в восприятии 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.),  

•  овладение  слухозрительным  восприятием  и  воспроизведением  лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при 

изучении данного предмета.  

предметная область – «Технология»,   

учебный предмет - технология:   

•  получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, 

о мире профессий;  

•  воспитание трудолюбия;   

•  усвоение правил техники безопасности;  

•  развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных 

технологий в трудовой деятельности;   

•  овладение умением адекватно применять доступные технологии  для  решения  задач  

коммуникации,  социального  и  трудового взаимодействия;  

•  формирование представлений о свойствах материалов;  

•  овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и 

обработки различных материалов;   

•  усвоение «житейских понятий»;   

•  развитие навыков самообслуживания;   

•  формирование  мотивации  и  положительного  опыта  активного  использования 

освоенных технологий и навыков для собственного жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким;  

•  развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание 

творческого подхода к решению доступных технологических задач;  

•  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

•   овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при 

изучении данного предмета.  

предметная область – «Физическая культура»,  

учебный предмет – Физическая культура ( Адаптивная физическая культура):  

•  формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития;  

•  формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием, осанкой;  

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

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными  особенностями  доступными  видами  

физкультурно-спортивной  деятельности.  
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В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  обязательной частью  внеурочной  

деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  глухими  обучающимися содержания АООП 

НОО, является коррекционно-развивающее направление.  

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

(вариант 1.2) 

Коррекционные предметы: 

 Формирование речевого слуха и произносительной стороны  устной речи (индивидуальные 

занятия) 

-слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) знакомого 

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 небольших 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; реализация умений вероятностного прогнозирования речевого сообщения при его 

слухозрительном или слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на 

воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст;  

-произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и эмоционально, 

используя в речевом общении естественные невербальные средства  

высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, воспроизводить звуковую и ритмико-

интонационную структуры речи; соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах,  применение 

знакомых орфоэпических правил при чтении новых слов, воспроизведение новых слов с опорой на 

образец речи учителя, графическое обозначение норм орфоэпии; реализация сформированных 

умений самоконтроля  произносительной стороны речи;  

-желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми; реализация 

навыков речевого поведения (с соблюдением элементарных правил речевого этикета). 

 

«Развитие слухового восприятия 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 и др., шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального 

состояния человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса;   
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- 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. 

 

Музыкально-ритмические занятия 

-приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным искусством; 

-эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи  и видеозаписи);  

-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);  

-определение  в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно)  характера музыки, 

жанра (марш, танец, песня), доступных средств музыкальной выразительности;  

-знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия 

музыкальных инструментов;  

-эмоциональное, выразительное, правильное исполнение под музыку несложных 

композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами музыкально – 

пластической импровизации; 

-эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под 

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

произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков; 

-эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

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

- проявление творческих способностей в музыкально – ритмической деятельности;  

-слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабатываемого на занятиях; 

закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и 

музыки; 

-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; 

-реализация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной 

деятельности, в том числе  совместной со слышащими сверстниками. 

 

 Социально-бытовая ориентировка 

Подготовка обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, 

возможностей и особенностей развития. Расширение представлений об окружающем мире; накопление 

социально-эмоционального опыта; развитие навыков межличностного взаимодействия; выработка приемов 

самоконтроля за своим поведением, внешностью, обучение умению вступать в общение с различными людьми в 

различных ситуациях. 

Формирование у учащихся умений использовать средства коммуникации для сообщения о 

своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения глухими обучающимися  

АООП НОО (вариант 1.2) 

 

                 Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
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начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего образования) 

и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Оценивать результаты начального образования глухого ребенка, обучающегося по варианту 

1.2,  предлагается по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку обучающиеся имеют свой – 

индивидуальный – темп освоения содержания образования. 

Начальное образование глухого обучающегося может считаться качественным лишь при 

продвижении ребенка по двум взаимодополняющим направлениям – освоение «академических» 

знаний и  развитие жизненной компетенции. Необходимо учитывать, однако, что развитие 

жизненной компетенции основная задача в реализации  стандарта. 

Описание ожидаемых результатов должно включать целостную характеристику: 

-что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,  

-что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Результаты оцениваются по освоению учащимся содержательных линий семи областей 

образования Адаптированной общеобразовательной программы: 

Подход к оценке знаний и умений «академического» компонента Адаптированной 

общеобразовательной Программы  сохраняется в его традиционном виде. Для учёта особых 

образовательных потребностей глухого ребёнка предполагается введение специальной и подробной 

шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для выявления и оценки даже минимальных шагов в 

развитии активности и продвижении ребёнка в освоении образовательной программы, оценки 

собственно коррекционного эффекта обучения и обеспечения возможности гибкой индивидуальной 

корректировки плана дальнейшего формирования академических знаний, умений и навыков в 

выбранной области образования. 

Предполагается обеспечить глухому ребенку право проходить итоговую аттестацию не только 

в общих, но и в индивидуализированных формах. У части  глухих детей могут быть затруднения в 

освоении отдельных линий и даже областей образования, но это не должно рассматриваться как 

показатель их неуспешности в целом и тем более – нецелесообразности перехода на следующий 

уровень образования. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

предлагается использовать метод экспертной группы. Экспертная группа объединяет всех 

участников процесса начального образования глухого ребенка, всех кто с ним тесно контактирует и 

может характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома. Задачей 

является выработка согласованной оценки динамики достижений ребенка в сфере жизненной 

компетенции и социальном развитии, эта оценка обязательно опирается на мнение семьи ребенка. 

Экспертная группа будет ориентироваться на оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка по следующим позициям:  

-адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

-владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 
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-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в Центре разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников уровня начального общего образования.  

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

-внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

-внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую Центром образования, учащимися, 

педагогами, руководством школы). 

 В рамках настоящей образовательной программы в Центре могу использоваться  

различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами 

оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, тестовые и другие виды работ, зачеты; 

комплексные  контрольные работы (1 дополнительный  класс, 1 класс -без бального оценивания); 

промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время  олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной 

работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово-

познавательных мероприятиях. 

Для оценки личностных достижений используется Портфель достижений (Портфолио 

ученика) - комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в 

ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников уровня начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы, предмета, курса. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается базовый уровень образовательных достижений, необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся. Достижение этого 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

 Образование ребенка с ОВЗ на начальной ступени может считаться качественным и 

удовлетворять взрослых при условии продвижения ребенка по обоим направлениям – 

«академическому» и жизненной компетенции. Соотношение продвижения ребенка по этим двум 

направлениям  является определяющим для оценки качества образования  специального стандарта.  

К основным результатам начального образования относится: 

- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Оценка знаний и умений «академического» компонента  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), направленных на 

определение уровня освоения учебного материала учащимися.  Проводится внутришкольный 

мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная годовая аттестация) работ по 

русскому языку,  математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении всей 

системы оценивания и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Для описания достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, 

повышенный, базовый, низкий. Оценивание предметных результатов также происходит с помощью 

цифровой отметки со  2 класса и в  3-4 Д  классах. При оценивании предметных достижений 

учащихся используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») 

– достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; 

не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок 

или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов  

   1. Начальный уровень использования системы оценки.  

  1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). В первом классе вместо балльных отметок используется только положительная и 

не различаемая по уровням фиксация:  

   - учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

   - ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.  

2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму  самооценки».  
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В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:  

        1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

        2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

        3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

        4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика.  

1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую 

задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это 

делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).  

2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Учитель начинает использовать таблицы 

результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 

четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения 

таких работ выставляются отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал 

учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

-в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание  не выполнено), 

-во 2-4Д  классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько 

они успешны), их учитель переносит в «Портфель достижений» ученика. Остальные материалы 

портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно, консультируясь с учителем.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в 

соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля 

достижений»). При  определении четвертных отметок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила. 

      3. Максимальный уровень использования системы оценки.  

1) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Предметные таблицы результатов 

учитель заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за четверть. Текущие отметки 

фиксируются в классном журнале и в дневниках школьников в электронном и бумажном варианте.  

 2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом  не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и 

комплексную оценку за год.  

      «Итоговая отметка» 

   Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов.  

   Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.   

  «Четвертная оценка» 

  - выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам 

данной четверти;  

 - главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем. 

«Четвертная отметка»  

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только  при этом условии ученик может контролировать действия 
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учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою  четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за 

задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 - среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 

журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу 

результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и  за контрольные работы, и за текущие 

ответы.  

 С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует 

следующие методы оценивания:  

-формулировка вопросов, постановка проблемы; 

-сбор и организация данных; 

-оценивание процесса выполнения; 

-выбор ответа или краткий свободный ответ; 

-открытый ответ; 

-наблюдение. 

Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости по предметам; 

-тексты диагностических и итоговых контрольных работ,  и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

-Портфель достижений; 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

                            Оценка метапредметных результатов  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной школы 

строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся по ФГОС);   

- при анализе выполнения проверочных и контрольных  заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на основе  наблюдений 

за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной 

(парной или групповой) работе. 
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Оценка динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном 

развитии  

Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Для оценки личностных достижений используются диагностики: методика «Беседа о школе» 

(Д.Б. Эльконин, модифицированный вариант Т.А. Нежновой), самооценки М.Кун, модификация 

задач Пиаже (левая и  правая сторона), нравственно-этическая ориентация Г.А. Цукермана, 

«Методика «Кто  прав?», самооценки психических состояний (по Айзенку), «Самочувствие. 

Активность. Настроение. Тест (САН),  изучение сформированности кооперации взаимодействия по 

методике Цукермана «Рукавичка», диагностика развития  произвольности  внимания Д.Б. Эльконина 

«Графический диктант», методика «Узор» Л.И. Цеханской «Бабочка», диагностика особенностей 

развития поискового  планирования А.З. Зака, диагностика развития произвольных  свойств 

внимания и  скорости переработки информации по  методике Тулуз-Пьерона, методика исследования 

самооценки Дембо-Рубинштейна, Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия (Ж. Пиаже, А. Шеминьска), Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н. Карпова), Методика «Кодирование" (11-й субтест теста Д. Векслера  в версии А. Ю. 

Панасюка), Диагностика универсального действия общего приема решения задач  (по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой), Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной), Диагностика 

особенностей развития поискового планирования (методика А.З.Зака). 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.  

Диагностика сформированности целеполагания у учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое 

требование осознается лишь 

частично. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или ведет 

себя хаотично. Может 

принимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи (но 

не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 
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теоретическую  самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным ошибкам 

в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит 

случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, 

Всецело полагается на 

отметку учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 
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ни по просьбе учителя воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может 

оценить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно 

ее решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и 

аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему  

способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

Диагностика сформированности индивидуально-личностных качеств  

Критерий  Параметры оценки Индикаторы 

Осознание себя как 

гражданина России; 

сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир  

 

 

Сформированность 

осознанного отношения к 

базовым ценностям  

Знание символики Российской 

Федерации; 

Уважительное отношение к 

лицам другой национальности 

Умение слушать и слышать 

педагогов и одноклассников, 

относиться уважительно к их 

мнению  

Сформированность 

гражданских навыков 

 

 умение работать и 

действовать индивидуально и в 

коллективе 

умение принимать и 

защищать свои решения 

готовность к участию в 

общественных делах 

умение отвечать за свои 

поступки 
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Владение навыками  

коммуникации и  

принятыми ритуалами  

социального 

взаимодействия  

 

сформированность навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и  

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми 

способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных  

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со  

сверстникам 

способность инициировать и  

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

владение средствами  

коммуникации 

способность использовать  

разнообразные средства  

коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность применения  

ритуалов 

социального  

взаимодействия 

способность правильно 

применить  

ритуалы социального 

взаимодействия  

согласно ситуации 

Наличие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении  

Сформированность 

адекватной оценки своих 

возможностей 

Способность адекватно 

оценивать себя 

использование правил 

безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми 

Готовность использовать 

помощь незнакомых людей 

Владение 

компенсационными 

средствами  

Умение пользоваться 

личными адаптированными 

средствами 

Умение пользоваться 

тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при 

необходимости SMS-сообщение и др. 

Сформированность  

социально-бытовых умений, 

используемых в 

повседневной жизни 

Сформированность навыков 

самообслуживания 

Сформированность навыков 

личной гигиены 

Сформированность навыков 

оказания первой помощи 

умения пользоваться деньгами 

Умение пользоваться               

электроприборами, водой 

Сформированность навыков 

ухода за помещением 

Сформированность навыков 

ориентации 

во времени 

в пространстве 
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 самостоятельного 

передвижения и ориентировки в 

городе 

выполнение правил 

дорожного движения 

Сформированность 

трудовых навыков  

 

выполнение инструкций 

выполнение норм трудовой 

дисциплины 

выполнение правил техники 

безопасности 

организация рабочего места и 

порядка на нём 

Основным методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью Портфеля достижений, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Портфель достижений учащегося является перспективной формой представления индивидуальных 

достижений ребенка, позволяющей учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, физкультурно-оздоровительной, социальной, коммуникативной, 

трудовой, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Портфель достижений является  обязательным компонентом определения итоговой оценки 

учащегося. (Положение о Портфолио достижений обучающегося ГОУ «Центр специального  

образования»). 

Планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Формы фиксации внеучебных достижений учащихся  

 Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений учащихся является 

их индивидуальный «Портфель достижений» (Положение о Портфеле достижений обучающихся). 

 Внеучебные достижения учащихся учитываются (принимаются во внимание):  

- при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в школе;  

 - при принятии решений о переводе учащегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной программы;  

 - при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании) 

учащихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения учащихся общеобразовательного 

учреждения и (или) иными локальными нормативными актами школы;  

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений учащихся при текущей 

аттестации учащихся принимается учителями и может выражаться в повышении текущей отметки за 

выполнение работ, предусмотренных учебной программой по данному предмету (образовательной 

области), либо выставлении отдельной текущей отметки.  

В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения учащегося свидетельствуют об 

освоении им компетентностей, предусмотренных учебной программой по отдельному учебному 

предмету (образовательной области), педагогический совет общеобразовательного учреждения 

вправе перевести учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, дипломы, свидетельства, 

удостоверения и т.д.) 

Оценка результатов коррекционной работы 

Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников проводится не реже 

двух раз в учебный год, как правило, в конце каждого полугодия при использовании специальных 

методик (обследование, как отмечалось выше, может быть проведено раньше, при освоении 

учеником программы, по которой велось обучение восприятию и воспроизведению устной речи). 

Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях повторяется 
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аналитическая проверка произношения.  

Проверка результатов овладения содержанием музыкально – ритмических занятий и 

фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится в 

конце каждой четверти. Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися 

планируемых результатов обучения, причин неуспешности учеников и др. отражаются в отчетах 

учителей, ведущих специальные (коррекционные) предметы, которые составляются каждую 

четверть и предоставляются администрации ГОУ «Центр специального образования». В конце 

каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы – 

индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, 

музыкально – ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых 

звучаний и техники речи, совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

ученика, отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых 

звучаний, особенности овладения программным материалом, достижение обучающимся 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в Портфеле достижений и по всем учебным предметам, и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх  итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем этапе, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки  

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее,  чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

 Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

 В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
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однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

 Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Формы учета достижений   

текущий 

контроль 

текущая и  

промежуточная 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный 

опрос; 

- контрольная 

раб; 

- проверочная 

раб;  

- самост. 

работа; 

  

контр.списывание; 

-  тестовые 

задания; 

- графическая 

раб.;  

- изложение; 

- творческая 

работа; 

  

-

диагностическая  раб.; 

-итоговая к/ работа; 

-комплексная 

работа; 

- изложение; 

- контроль 

навыков чтения; 

- адм. контр.  

усвоению 

определенных тем, 

разделов программы, 

курса  

- анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и рограммах 

внеурочной деят-ти 

- творческий отчет 

- Портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

              

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в отчетах учителей 

индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четверти. В конце учебного года 

составляется характеристика слухоречевого развития каждого ученика, в которой обобщаются 

данные о достижении им планируемых метапредметных и предметных результатов. 

Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на школьном психолого-

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

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов (вариант 1.2) 

 

2.1.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального общего 

образования глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

1.1.1.  Программа по русскому языку позволит педагогическим работникам: реализовать в 

процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 
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метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся. 

1.1.2.  Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего образования. Успехи в его изучении во многом определяют результаты глухих обучающихся 

по другим предметам и по программе коррекционной работы. В процессе уроков русского языка 

целенаправленно совершенствуется речевая деятельность глухих обучающихся, их способность к 

самостоятельному овладению словарём и грамматическими формами за счёт деятельности 

сохранных анализаторов и развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение глухими обучающимися системного устройства языка - в 

соответствии с положениями коммуникативной системы. 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. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся овладевают умениями 

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

учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. У глухих 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 обучающиеся не только получают соответствующие знания, 

но и осваивают разные виды речевой деятельности. Представления о связи языка с культурой народа 

осваиваются практическим путём. Овладение русским языком обеспечивает глухим обучающимся 

успешную интеграцию в общество. 

2. Содержание обучения определяется основными содержательными    линиями обучения русскому 

языку. В их числе языковая способность, речевая деятельность, языковые закономерности: 

         3.Языковая способность: 

потребность в словесном общении с участниками образовательного процесса в условиях 

слухоречевой среды; 

ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и внеситуативного общения 

в знакомых и новых обстоятельствах; 

понимание, использование вариативных высказываний. Стремление запоминать новые 

речевые единицы и использовать их в речи; 

понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, речевого 

контекста. Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения; 

стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, вариативных 

высказываний); 

понимание значения нового речевого материала в условиях практической деятельности, в 

предметной ситуации, в контексте прочитанного. Осознание аналогий в языковых формах, 

построение речевых высказываний по аналогии со знакомыми словоформами и конструкциями 

высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов в условиях педагогически 

организованного общения и в естественных ситуациях; 
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проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные возможности; 

соотнесение предметных действий с речевыми образцами. Подражание речевым действиям 

педагогического работника; 

самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, предметно-

практической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных ситуациях. Построение собственных 

высказываний из знакомых речевых единиц; 

восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала внятно и 

достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. Использование знакомых 

речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в соответствии с задачей общения. 

          4.Речевая деятельность. Говорение: 

овладение словесной речью в общении и для общения, потребность в речи; 

использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, сверстниками, 

овладение коммуникативными умениями, стремление быть понятым участниками образовательного 

процесса; 

воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно при реализации 

произносительных возможностей (при контроле со стороны педагогического работника или с его 

помощью, самостоятельно); 

деловые и личностные мотивы речевой деятельности; 

положительное эмоциональное отношение к словесной речи; 

установление взаимопонимания на основе речевого общения; 

потребность в речи, в расширении словарного запаса (стремление запоминать новые слова и 

выражения, избирательное использование форм речи в зависимости от ситуации общения), выбор 

речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения; 

мотивированность речевых действий. Овладение различными ситуациями общения при 

коллективной и индивидуальной работе (выбор руководителя группы, организация работы группы с 

использованием заданий руководителя, проверка исполнения, отчёт о выполненной работе). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

в процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно 

реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать о 

действии), уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; 

говорить внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, строить 

речевые высказывания логично и грамотно; 

выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о проведенных 

действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. Точно соотносить речевое 

высказывание (собственное или другого говорящего) со своим действием или действием других 

обучающихся, с картинкой. Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, 

какое, какие); 

в целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, повторять 

сказанное, исправлять собственные ошибки; 

рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её 

завершении; 

передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких взаимосвязанных 

предложений; 

задавать вопросы участникам образовательного процесса с целью узнать об интересующем, 

уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности. Рассказывать о 

собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной зарисовкой (аппликацией, 

подбором картинок и другими опорами) или без неё; описывать предмет, явление природы. 

Передавать содержание одной или серии картинок в виде взаимосвязанных предложений. 

Рассказывать о себе, других  обучающихся, о событиях в форме письма. Придумывать название 

текста по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность 

событий, действий; 

отчитываться о своей работе, писать письма; 
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составлять план предметно-практической деятельности; 

выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать об 

интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных событиях и о другом) 

по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное; 

участвовать в диалоге; давать задания одному сверстнику, группе, рассказывать о своей 

деятельности и деятельности других обучающихся, об интересных событиях, описывать картинки, 

предметы, внешность человека; составлять план рассказа, писать рассказы, сочинения по плану, в 

соответствии с заданной темой писать сочинения с элементами рассуждений; 

составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных моментах 

работы; 

раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, устанавливать связь 

между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, грамотно, контролировать 

правильность собственного высказывания и высказываний других обучающихся, исправлять 

ошибки; 

получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий собеседника, 

речевой реакции, добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и прочее), 

правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 

          5.Чтение (Литературное 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 выразительному 

чтению; 

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). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с 

предметом, с иллюстрацией; 

читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений; 

читать правильно, эмоционально, чётко, слитно, с паузами подражая чтению взрослого, 

самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с союзами, 

реализовывать при чтении произносительные возможности, включая воспроизведение звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; 

следить за чтением других обучающихся по своей книге, продолжать чтение после них, 

осуществлять выборочное чтение, следуя заданию. Читать хором, синхронно; 

передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации, подбирать к 

прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации; 

отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чём прочитали, пересказывать прочитанное с 

использованием выполненного иллюстративного материала, макетов, определять название текста 

(рассказа, сказки, стихотворения), его автора, находить нужную страницу текста (по устному или 

письменному указанию, по записи номера на доске); 

осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя; 

определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, текста, 

задания, произведения), делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, 

озаглавливать части, находить в тексте слова и выражения (по заданию), выделять новые слова и 

определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом; 

оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать причинно-

следственные, временные связи, подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными 

книгами и другой литературой; 

использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз; 

проявлять интерес к чтению. 
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           6.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, техника письма: четкость, скорость, аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

выполнять упражнения, подготавливающие к письму; 

понимать письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, 

слова, короткие предложения. Пользоваться письменным шрифтом 

(буквы прописные, заглавные, способы их соединения); 

выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, 

небольших рассказов, отчетов, заявок); 

писать чётко, красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. Соблюдать при 

письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения, 

запятая при перечислении, знаки прямой речи. Писать большую букву в начале предложения, в 

собственных именах; 

переносить слова по слогам (с помощью или самостоятельно). Проверять написанное, 

исправлять ошибки (по указанию или самостоятельно выявленные); 

соблюдать логику в изложении мыслей. 

          7. Дактилирование: восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме, 

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

Характеристика деятельности обучающихся: 

воспринимать устно-дактильную речь; 

воспроизводить все дактилемы точно, чётко, быстро, синхронно с устной речью, использовать 

устно-дактильную форму речи при общении с участниками образовательного процесса, опуская 

дактилирование при использовании в речи отработанного материала; 

воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, поручений, при 

первоначальном чтении текста, при проверке написанного; 

использовать дактильную речь при затруднениях в общении с другими обучающимися, с 

педагогическими работниками, при усвоении трудного речевого материала, первоначальном чтении 

сложного текста, при письме и проверке написанного текста, при затруднении в общении с другими 

обучающимися. 

            8. 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. 

Характеристика деятельности обучающихся: различать, опознавать и распознавать 

слухозрительно и на слух (с помощью слухового аппарата) необходимый в общении (в учебной и 

внеурочной деятельности) и знакомый речевой материал - фразы, слова и словосочетания, 

монологические высказывания, короткие диалогические единства; при ответной реакции на 

воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя его, выполнять задания и 

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

высказывания, говорить достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализовывать 

сформированные произносительные умения. 

             9. Языковые закономерности: 

практическое усвоение грамматической структуры языка, грамматические и лексические 

обобщения; 

слово, предложение, текст; 

слова, близкие и противоположные по значению, однокоренные слова, начальная форма 
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слова; 

типы высказываний по их коммуникативной цели; 

синтаксические конструкции простого и сложного предложения, утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения, конструирование и перестроение предложений с учетом 

их состава и семантики; 

группировка слов по морфологическому сходству и различию, основные языковые категории, 

орфографические правила и определения грамматических понятий; 

прямая и косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому вопросу 

«кто? что?»; 

использовать в речи предложения по аналогии, по образцу; 

практически различать число существительных при выполнении словесных инструкций, 

выражении просьб, желаний, знать начальную форму слов- существительных, определять род 

существительных; 

отвечать на вопросы о цвете, форме, величине «какой? какая? какое? какие?»; 

проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: 

кто? что? - предметное значение; 

что делает? - значение действия; 

какой? - признак; 

чей? - принадлежность; 

сколько? - количество. 

объединять слова в группы по родовому, видовому признаку; 

различать (практически) текст, предложение, слово, букву; 

различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них; 

понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции, отбирать 

предложения по образцу, строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический 

вопрос; 

знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов; выделять в речи местоимения и заменять 

существительные ими и наоборот, изменять форму существительных с учетом вопросов: «у 

кого? у чего? кого? что?», понимать, употреблять и отвечать на вопросы: «кто? что? что 

делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что будем делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -не)? 

чей (чья, чьё, чьи)? который? из чего? для кого? откуда? когда?»; 

использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и 

для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания «где? куда? откуда? когда? 

как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?», 

понимать и употреблять (с помощью) предложения усложненных структур с союзами 

«потому что», «что», «когда». 

объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, употреблять их в речи, 

объединять в группы однокоренные слова; 

понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях, понимать косвенную речь; 

исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом; 

использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и 

для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания; 

проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать выводы; 

строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме, использовать в речи 

конструкции простого, сложного предложения, распространять предложения в соответствии с 

задачей высказывания, дополнять предложения, исключать лишние слова, употреблять в 

соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов. 

10.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена как интегративная 
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область, включая специальный учебный предмет «Предметно-практическое обучение». 

Результаты освоения предметной области «Русский язык и литературное чтение» (учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Предметно-практическое обучение») 

могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения 

языком. Выделение отдельных предметных результатов не предусматривается. 

            Предметные результаты освоения обучающимися материла по предметной области 

«Русский язык и литературное чтение»: 

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; 

наличие интереса к изучению родного (русского) языка; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, 

учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого развития) и 

невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, 

глухой); 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремления к 

улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

наличие интереса к чтению доступных литературных произведений, положительного читательского 

опыта и личных читательских предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении 

текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). 

 

2.1.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

 

           Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования глухих 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 предстаёт 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, 

духовнонравственного развития глухих 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. 

            Содержание обучения 

           В связи с интегративным характером предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» содержание совпадает с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Содержание обучения определяется основными содержательными    линиями обучения 

русскому языку. В их числе языковая способность, речевая деятельность, языковые закономерности: 

         3.Языковая способность: 
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потребность в словесном общении с участниками образовательного процесса в условиях 

слухоречевой среды; 

ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и внеситуативного 

общения в знакомых и новых обстоятельствах; 

понимание, использование вариативных высказываний. Стремление запоминать новые 

речевые единицы и использовать их в речи; 

понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, 

речевого контекста. Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) 

ситуациях в соответствии с задачей общения; 

стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, вариативных 

высказываний); 

понимание значения нового речевого материала в условиях практической деятельности, в 

предметной ситуации, в контексте прочитанного. Осознание аналогий в языковых формах, 

построение речевых высказываний по аналогии со знакомыми словоформами и конструкциями 

высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов в условиях педагогически 

организованного общения и в естественных ситуациях; 

проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные возможности; 

соотнесение предметных действий с речевыми образцами. Подражание речевым действиям 

педагогического работника; 

самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, предметно-

практической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных ситуациях. Построение собственных 

высказываний из знакомых речевых единиц; 

восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала внятно 

и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. Использование знакомых 

речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в соответствии с задачей общения. 

          4.Речевая деятельность. Говорение: 

овладение словесной речью в общении и для общения, потребность в речи; 

использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, сверстниками, 

овладение коммуникативными умениями, стремление быть понятым участниками образовательного 

процесса; 

воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно при реализации 

произносительных возможностей (при контроле со стороны педагогического работника или с его 

помощью, самостоятельно); 

деловые и личностные мотивы речевой деятельности; 

положительное эмоциональное отношение к словесной речи; 

установление взаимопонимания на основе речевого общения; 

потребность в речи, в расширении словарного запаса (стремление запоминать новые слова и 

выражения, избирательное использование форм речи в зависимости от ситуации общения), выбор 

речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения; 

мотивированность речевых действий. Овладение различными ситуациями общения при 

коллективной и индивидуальной работе (выбор руководителя группы, организация работы группы с 

использованием заданий руководителя, проверка исполнения, отчёт о выполненной работе). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

в процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно 

реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать о 

действии), уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; 

говорить внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, строить 

речевые высказывания логично и грамотно; 

выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о 
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проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. Точно 

соотносить речевое высказывание (собственное или другого говорящего) со своим действием или 

действием других обучающихся, с картинкой. Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, 

какой, какая, какое, какие); 

в целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, повторять 

сказанное, исправлять собственные ошибки; 

рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её 

завершении; 

передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких взаимосвязанных 

предложений; 

задавать вопросы участникам образовательного процесса с целью узнать об интересующем, 

уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности. Рассказывать о 

собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной зарисовкой (аппликацией, 

подбором картинок и другими опорами) или без неё; 

описывать предмет, явление природы. Передавать содержание одной или серии картинок в 

виде взаимосвязанных предложений. Рассказывать о себе, других  обучающихся, о событиях в форме 

письма. Придумывать название текста по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно 

нарушенную последовательность событий, действий; 

отчитываться о своей работе, писать письма; 

составлять план предметно-практической деятельности; 

выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать об 

интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных событиях и о другом) 

по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное; 

участвовать в диалоге; давать задания одному сверстнику, группе, рассказывать о своей 

деятельности и деятельности других обучающихся, об интересных событиях, описывать картинки, 

предметы, внешность человека; составлять план рассказа, писать рассказы, сочинения по плану, в 

соответствии с заданной темой писать сочинения с элементами рассуждений; 

составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных моментах 

работы; 

раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, устанавливать 

связь между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, грамотно, контролировать 

правильность собственного высказывания и высказываний других обучающихся, исправлять 

ошибки; 

получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий собеседника, 

речевой реакции, добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и прочее), 

правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 

          5.Чтение (Литературное 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 выразительному 

чтению; 

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). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с 

предметом, с иллюстрацией; 

читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений; 

читать правильно, эмоционально, чётко, слитно, с паузами подражая чтению взрослого, 

самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с союзами, 

реализовывать при чтении произносительные возможности, включая воспроизведение звуковой и 
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ритмико-интонационной структуры речи; 

следить за чтением других обучающихся по своей книге, продолжать чтение после них, 

осуществлять выборочное чтение, следуя заданию. Читать хором, синхронно; 

передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации, подбирать к 

прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации; 

отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чём прочитали, пересказывать прочитанное с 

использованием выполненного иллюстративного материала, макетов, определять название текста 

(рассказа, сказки, стихотворения), его автора, находить нужную страницу текста (по устному или 

письменному указанию, по записи номера на доске); 

осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя; 

определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, текста, 

задания, произведения), делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, 

озаглавливать части, находить в тексте слова и выражения (по заданию), выделять новые слова и 

определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом; 

оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать причинно-

следственные, временные связи, подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными 

книгами и другой литературой; 

использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз; 

проявлять интерес к чтению. 

           6.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, техника письма: четкость, скорость, аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

выполнять упражнения, подготавливающие к письму; 

понимать письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, 

слова, короткие предложения. Пользоваться письменным шрифтом 

(буквы прописные, заглавные, способы их соединения); 

выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, 

небольших рассказов, отчетов, заявок); 

писать чётко, красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. Соблюдать при 

письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения, 

запятая при перечислении, знаки прямой речи. Писать большую букву в начале предложения, в 

собственных именах; 

переносить слова по слогам (с помощью или самостоятельно). Проверять написанное, 

исправлять ошибки (по указанию или самостоятельно выявленные); 

соблюдать логику в изложении мыслей. 

          7. Дактилирование: восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме, 

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

Характеристика деятельности обучающихся: 

воспринимать устно-дактильную речь; 

воспроизводить все дактилемы точно, чётко, быстро, синхронно с устной речью, 

использовать устно-дактильную форму речи при общении с участниками образовательного процесса, 

опуская дактилирование при использовании в речи отработанного материала; 

воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, поручений, при 

первоначальном чтении текста, при проверке написанного; 

использовать дактильную речь при затруднениях в общении с другими обучающимися, с 

педагогическими работниками, при усвоении трудного речевого материала, первоначальном чтении 
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сложного текста, при письме и проверке написанного текста, при затруднении в общении с другими 

обучающимися. 

            8.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. 

Характеристика деятельности обучающихся: различать, опознавать и распознавать 

слухозрительно и на слух (с помощью слухового аппарата) необходимый в общении (в учебной и 

внеурочной деятельности) и знакомый речевой материал - фразы, слова и словосочетания, 

монологические высказывания, короткие диалогические единства; при ответной реакции на 

воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя его, выполнять задания и 

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

высказывания, говорить достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализовывать 

сформированные произносительные умения. 

             9.Языковые закономерности: 

практическое усвоение грамматической структуры языка, грамматические и лексические 

обобщения; 

слово, предложение, текст; 

слова, близкие и противоположные по значению, однокоренные слова, начальная форма 

слова; 

типы высказываний по их коммуникативной цели; 

синтаксические конструкции простого и сложного предложения, утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения, конструирование и перестроение предложений с учетом 

их состава и семантики; 

группировка слов по морфологическому сходству и различию, основные языковые 

категории, орфографические правила и определения грамматических понятий; 

прямая и косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому 

вопросу «кто? что?»; 

использовать в речи предложения по аналогии, по образцу; 

практически различать число существительных при выполнении словесных инструкций, 

выражении просьб, желаний, знать начальную форму слов- существительных, определять род 

существительных; 

отвечать на вопросы о цвете, форме, величине «какой? какая? какое? какие?»; 

проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: 

кто? что? - предметное значение; 

что делает? - значение действия; 

какой? - признак; 

чей? - принадлежность; 

сколько? - количество. 

объединять слова в группы по родовому, видовому признаку; 

различать (практически) текст, предложение, слово, букву; 

различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них; 

понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции, отбирать 

предложения по образцу, строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический 

вопрос; 

знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов; выделять в речи местоимения и заменять 

существительные ими и наоборот, изменять форму существительных с учетом вопросов: «у кого? у 

чего? кого? что?», понимать, употреблять и отвечать на вопросы: «кто? что? что делал(-и, -а)? что 

делает(-ют)? что будем делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -не)? чей (чья, чьё, чьи)? 
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который? из чего? для кого? откуда? когда?»; 

использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и 

для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания «где? куда? откуда? когда? как? без 

чего? о ком? за чем? чего (нет)?», 

понимать и употреблять (с помощью) предложения усложненных структур с союзами 

«потому что», «что», «когда». 

объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, употреблять их в 

речи, объединять в группы однокоренные слова; 

понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях, понимать косвенную речь; 

исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом; 

использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и 

для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания; 

проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать выводы; 

строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме, использовать в речи 

конструкции простого, сложного предложения, распространять предложения в соответствии с 

задачей высказывания, дополнять предложения, исключать лишние слова, употреблять в 

соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов. 

10.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена как интегративная 

область, включая специальный учебный предмет «Предметно-практическое обучение». Результаты 

освоения предметной области «Русский язык и литературное чтение» (учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Предметно-практическое обучение») могут быть оценены только 

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

предметных результатов не предусматривается. 

Предметные результаты освоения обучающимися материла по предметной области 

«Русский язык и литературное чтение»: 

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; 

наличие интереса к изучению родного (русского) языка; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого развития) 

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

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

наличие интереса к чтению доступных литературных произведений, положительного 

читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, 

оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

2.1.3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Предметно-практическое обучение» 

 

         Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Предметно-практическое обучение» на 
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уровне начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе требований к 

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

программы воспитания. 

Предметно-практическая деятельность рассматривается в сурдопедагогике как средство 

коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося. Продуктивная предметная 

деятельность становится основой для овладения соответствующими компетентностями 

(академической и социальной), способностью и готовностью к творческой деятельности, 

сотрудничеству. Совместная деятельность на уроках «Предметно-практическое обучение» может 

быть охарактеризована как субъект-субъектное взаимодействие, где в различных формах 

коллективно-распределенной деятельности происходит овладение языком в его основной функции 

общения; в процессе практической деятельности обостряется потребность в общении, поскольку 

совместное изготовление объектов требует согласования действий; обучающимся раскрывается 

смысл совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом деятельности и 

при оценке выполненной работы, при овладении определенными орудийными действиями, 

различными способами совместного выполнения работы. Все это способствует формированию у 

обучающихся в специально организованной среде речемыслительных и коммуникативных 

компетенций. 

При соответствующих содержательном и методическом наполнениях данный предмет 

является опорным для формирования системы УУД. Все элементы учебной деятельности 

(мотивация, ориентировка в задании, постановка задачи, планирование, отбор материала и 

инструментов, преобразование, решение возникающих задач в контексте практической ситуации, 

достижение результата, контроль и оценка результатов деятельности) предстают в наглядном 

материальном или материализованном виде и тем самым становятся понятными для глухих 

обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Предметно-

практическое обучение» создаёт базу в виде житейских понятий для других предметов, с одной 

стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов, с другой, и 

таким образом, позволяет реализовать их в деятельности обучающегося. 

«Предметно-практическое обучение» по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане этот предмет предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами. 

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. 

Содержание учебного предмета «Предметно-практическое обучение» имеет практико-

ориентированную направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий 

не являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

коммуникативных компетенций, познавательной деятельности, активизации речевого развития, 

формирования «житейских» понятий как базы для формирования знаний по учебным предметам, 

социально значимых личностных качеств обучающихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных (метапредметных) учебных действий. 

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. Результаты отражены в разделе  

«Планируемые результаты освоения обучающимися материла по предметной области «Русский язык 

и литературное чтение». 

К периоду завершения уровня начального общего образования будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической 

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

учебных действий: 
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понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, 

новой)ситуации; 

адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной 

деятельности;использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм 

речи, диалогической и монологической речи; 

понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, побуждение; 

сообщение о проделанной работе; 

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

нормы речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, несложные 

письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), а также навыки 

планирования предметно-практической деятельности; 

способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и сверстниками с 

целью обмена и получения информации при использовании устной, устно-дактильной и письменной 

речи; 

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; 

способность к установлению позитивных межличностных отношений со сверстниками, 

адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; 

способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 

сформированность личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к 

коллективному труду, элементарные умения работать в команде; 

умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы; 

умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе; 

владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства; 

знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства 

и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с 

выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; умение осуществлять экономную 

разметку, обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проводить проверку 

изделия в действии; 

достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 

графических (условных) изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, предметные карты, 

план, схемы, простейшие чертежи, условные обозначения при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

умение создавать несложные конструкции из разных материалов. 

 

2.1.4 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

 

Пояснительная записка  

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для осознанного 

овладения глухими детьми систематическим курсом математики на ступени основного общего 

образования, способствовать развитию их словесно-логического мышления и коррекции его 

недостатков. Программа должна быть построена с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении 

математики, и сурдопедагогических путей их преодоления.  

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Курс предусматривает формирование у детей пространственных представлений в тесной связи с 
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уроками ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами. Включение в 

программу простейших элементов алгебраического содержания  направлено на повышение уровня 

формируемых обобщений и развития абстрактного мышления обучающихся, что особенно важно 

для детей с нарушенным слухом. 

На уроках математики основным способом восприятия учебного материала глухими детьми 

является слухозрительный; знакомую детям тематическую и терминологическую лексику они учатся 

воспринимать на слух. На уроках математики продолжается работа над коррекцией 

произносительной стороны речи детей, которая заключается в систематическом контроле над 

реализацией каждым учеником его максимальных произносительных возможностей и исправлении 

допускаемых ошибок с помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля.  

В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности; владеть математической терминологией 

(понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных 

возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

• овладеют простыми логическими операциями, приобретут пространственные 

представления, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых 

задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• научатся составлять и использовать таблицы для решения математических  задач, 

приобретут элементарные навыки работы с диаграммами, научатся  объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные средства).  

Содержание предмета. 

Числа и величины 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона. 

Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз). 

Группировать числа по заданному установленному признаку. 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 

Арифметические действия 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, простых алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 

Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
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Работа с текстовыми задачами 

Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению,  устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать действия 

и объяснять  свой выбор, используя доступные невербальные и вербальные средства. 

Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия). 

Проверять и  оценивать правильность хода и результата решения задачи, при ошибке 

исправлять ход решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Определять расположение предметов относительно других в пространстве и на плоскости. 

Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и устному заданию, давать 

словесный отчет по заданию. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические тела 

(куб, шар). 

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Измерять длину отрезка. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

Работа с информацией. 

Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и 

речевому оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах. 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) доступные 

готовые таблицы с рисунками, текстами и символами; 

 Заполнять доступные готовые таблицы. 

Читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных речевых возможностей)  

несложные готовые столбчатые диаграммы. 

2.1.5  Федеральная рабочая программа по учебным предметам 

«Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир». 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предметам «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования глухих обучающихся составлены 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 уровня начального общего 

образования глухих обучающихся «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир». 

Указанные предметы имеют 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 предметной 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 глухого 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, 



 

 72 

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 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 

здорового образа жизни и поведения в мире природы и людей. 

          Существенная особенность предметов состоит в том, что в них заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин уровня начального общего 

образования. Предметы «Ознакомление с окружающим миром» «Окружающий мир» вместе с 

предметом «Предметно-практическое обучение» создают чувственную основу для успешного 

усвоения знаний по другим дисциплинам, постепенно приучая обучающихся к эмоционально-

оценочному и к рационально-научному постижению окружающего мира. 

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

взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся возможность 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества. 

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, 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. 

Постоянное внимание при изучении указанных предметов уделяется накоплению и 

систематизации у глухих 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 представление глухого обучающегося 

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

курса так, 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. 

Содержание обучения учебного предмета «Ознакомление с окружающим миром»: 

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 
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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 обучающийся. 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. 

Я и школа. 

Я - школьник. Занятия детей 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 одноклассников, педагогических работников, приветствие других 

работников образовательной организации). Ответственное и бережное отношение к учебникам, 

школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя 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, приёма пищи. Соблюдение гигиены помещения (проветривание 
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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, коллективного составления проектов на 

определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных презентаций; 

переписка по электронной почте с друзьями и родственниками. 

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

Название города (другой населенный пункт). Город (другой населенный пункт), улица, двор, 

дом. Ближайшее окружение школы. 

Родной город (другой населенный пункт), его главная достопримечательность. 

Транспорт города (другого населенного пункта): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное 

такси, метро. Отличительные признаки 3-4 видов транспорта. Правила безопасности в транспорте. 

Правила поведения детей в транспорте. Остановки общественного транспорта. Обход транспорта. 

Транспорт, связывающий города и сёла (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 детей 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). 

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, посёлок, деревня. Родной край - частица России. 

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

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 тёплое время года, замерзание водоёмов 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, звёзды). 

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. 

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. 

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. 
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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). 

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. 

Содержание обучения учебного предмета «Окружающий мир» 

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

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, контролируемом пространстве 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет). 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. 

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

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. 

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

Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение на карте. 

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

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

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

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

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

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

странами. 

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. Г азами. 

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 
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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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе родной страны, её 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). 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются У УД, в том числе: 

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 её 

в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
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осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочнопоисковой 

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 партнёром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов информационно- коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ). 

 

2.1.6 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

« Основы религиозных культур и светской этики» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 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 умения 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 
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зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё 

это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как 

руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, 

что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия 

явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 

№08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику 

основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление 

и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббо-та (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. 

Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и 

календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образованияЛичностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 
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— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорб-

ляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии 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; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения 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. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 
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— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 
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идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе 

как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 

Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
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— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных 

ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 



 

 86 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; 

понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
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выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и 

Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении 

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 
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как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
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— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, 

предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 



 

 90 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 

2.1.7 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

« Изобразительное искусство» 

 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной 

культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала обучающихся.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и 

дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно - материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности).  

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач.  

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

1 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма.  

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части.  
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Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете.  

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.  

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.  

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.  

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев.  

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов).  

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации.  

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.  

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий.  

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии.  

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки).  

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой.  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 
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написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

2 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и 

их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).  

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета.  

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Рассматривание 

графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись»  

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёплый и 

холодный – цветовой контраст. Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета  

с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых 

состояний и отношений.  

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета.  

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учителя). Произведения 

И.К. Айвазовского.  

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский).  

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла.  

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, 

паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм 

пятен в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных 
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в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие 

по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов).  

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.  

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.  

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических 

тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или 

злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.  

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, 

шитьё, резьба и роспись).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И.И. Левитана, И.И. Шишкина, Н.П. Крымова. Восприятие произведений 

анималистического жанра в графике (например, произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в 

скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их  

пропорций, характера движения, пластики.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе).  

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация 

и копирование геометрических фигур в программе Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый 

и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»).  

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги.  

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката.  

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись»  

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели 

(по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для 
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спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).  

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.  

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» 

из предметов, характеризующих личность обучающегося.  

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или 

озеро); количество и состояние неба в изображении.  

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов.  

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).  

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики.  

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения).  

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины 

в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя).  

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов.  

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или 

села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов 

городского пространства, выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.  

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя).  

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в 
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местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом.  

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни 

людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, – определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (например, 

портреты, пейзажи).  

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.  

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя).  

4 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.  

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.  

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника).  

Модуль «Живопись»  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт).  

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи).  

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам.  

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям Великой 

Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, 

трагизма и победительной силы.  
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта 

и другие.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы.  

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий.  

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох 

и культур.  

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.  

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 

Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.  

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода.  

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, 

жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. 

Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).  

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире.  

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений.  

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
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конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций).  

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть.  

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях).  

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки 

в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего 

рисунка.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций 

народов России.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУНА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества;  

духовно-нравственное развитие обучающихся;  

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности;  

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 
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отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определённым 

заданиям по программе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать форму 

предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном  

образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным  

основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными образами разных  

форм и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого  

и предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; выявлять и 

анализировать ритмические отношения в пространстве  

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; передавать обобщенный 

образ реальности при построении плоской  

композиции; соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных  

и плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых  

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия:  

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов;  

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества;  

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды;  

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций;  

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
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жизни людей;  

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений;  

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  

Работа с информацией:  

использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для получения информации: поисковые 

системы  

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги;  

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем;  

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), 

между поколениями, между народами;  

вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов 

в процессе совместной художественной деятельности;  

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;  

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей;  

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её  

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока.  

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка.  

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  
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Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.  

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины.  

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе.  

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности.  

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала).  

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.  

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций.  

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета.  

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом.  

Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов).  

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении.  

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.  

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические.  

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.  

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица).  

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла.  

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника.  

Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий.  

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел.  

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности.  
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Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания 

и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.  

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).  

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек.  

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога 

или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы.  

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика»  

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов.  

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии.  

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания.  

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ).  

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки.  

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.  

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской.  

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета.  

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок 

с белой и чёрной (для изменения их тона).  

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета.  

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и другое  

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, 
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туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей.  

Модуль «Скульптура»  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов).   

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры.  

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое).  

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов.  

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 

по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).  

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки.  

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников - иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте.  

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей.  

Модуль «Архитектура»  

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги.  

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки.  

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.  

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам.  

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении.  
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Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и 

других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и 

других по выбору учителя).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, 

А. Матисса и других по выбору учителя).  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и 

других по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе).  

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов.  

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева).  

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта 

в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика»  

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников- иллюстраторов.  

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте.  

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией.  

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение.  

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. Узнавать основные пропорции 

лица человека, взаимное расположение  

частей лица. Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. Создавать маску 

сказочного персонажа с ярко выраженным характером  

лица (для карнавала или спектакля).  

Модуль «Живопись»  

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению.  

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение 

в натюрмортах известных отечественных художников.  

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта - автопортрета».  

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. Приобрести представление о 

деятельности художника в театре. Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранному  
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сюжету. Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. Выполнить 

тематическую композицию «Праздник в городе» на основе  

наблюдений, по памяти и по представлению.  

Модуль «Скульптура»  

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).  

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к 

ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».  

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа).  

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома.  

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели 

и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).  

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.  

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка).  

Модуль «Архитектура»  

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.  

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета.  

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.  

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.  

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги.  

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные  

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт- Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, 

телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.  

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике.  

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения.  

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.  
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Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; создание паттернов.  

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.  

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, 

поздравительных открыток, афиши.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур.  

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.  

Модуль «Живопись»  

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).  

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.  

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». Участвовать в коллективной творческой 

работе по созданию  

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщённый образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности  

символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.  

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 
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символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).  

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.  

Модуль «Архитектура»  

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи 

с окружающей природой.  

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища – юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре.  

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их.  

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова,  

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. 

Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).  

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли.  

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве.  

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник- ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, 

«Воин- освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт- Петербурге и 

другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников.  

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь 

обсуждать эти произведения.  

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.  

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).  
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Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства.  

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, 

внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть).  

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека).  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации.  

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.  

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных 

учителем.  

 

2.1.8 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

« Технология» 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений.  

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека;  

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихсяи современных производствах и профессиях;  

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 

их обработки и соответствующих умений;  

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений;  

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности;  

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности;  

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 
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ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности;  

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.  

Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных 

единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, 

технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).  

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации).  

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с учебными 

предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), 

«Изобразительное искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно- художественных идей для мастера; природа 

как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания 

образа, реализуемого в изделии).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

1 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства  

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, 

уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.  

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.  

Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 
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выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление.  

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другое).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы.  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон.  

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты 

и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов.  

Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла).  

Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. 

Виды информации.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции;  

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве.  

Работа с информацией:  
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе;  

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношениек одноклассникам, внимание 

к мнению другого;  

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем).  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;  

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ;  

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы;  

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.  

Совместная деятельность:  

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества;  

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

2 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. 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 (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции.Техника на службе человеку.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

Технологии ручной обработки материалов  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование 

и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, 

циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия.  
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение 

деталей на проволоку, толстую нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы)и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей).  

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие).  

Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев;  

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;  

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией:  

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе;  

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого;  

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии.  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  
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понимать и принимать учебную задачу; организовывать свою деятельность; понимать 

предлагаемый план действий, действовать по плану; прогнозировать необходимые действия для 

получения практического  

результата, планировать работу; выполнять действия контроля и оценки; воспринимать 

советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться  

учитывать их в работе. Совместная деятельность: выполнять элементарную совместную 

деятельность в процессе изготовления  

изделий, осуществлять взаимопомощь; выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу,  

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению.  

3 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.  

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинённый).  

Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм.  

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимыхдополнений 

и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.  

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом.  
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Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей.  

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии.  

Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

Информационно-коммуникативные технологии  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

MicrosoftWord или другим.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице;  

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;  

классифицировать изделия по самостоятельно предложенном у существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; восстанавливать 

нарушенную последовательность выполнения изделия.  

Работа с информацией:  

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;  
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строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания;  

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;  

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания.  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;  

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность: выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только 

по симпатии,  

но и по деловым качествам; справедливо распределять работу, договариваться, приходить к 

общему  

решению, отвечать за общий результат работы; выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие  

и дружелюбие; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении  

своей части работы.  

4 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы 

её защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов.  

Технологии ручной обработки материалов  

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 
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(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и 

другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт изделий.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении 

с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско - технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ.  

Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям;  

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия;  

решать простые задачи на преобразование конструкции; выполнять работу в соответствии с 

инструкцией, устной или письменной; соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; классифицировать изделия по 

самостоятельно предложенном у  

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки);  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учётом указанных критериев;  

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции.  

Работа с информацией:  

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;  

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
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материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ;  

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;  

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации;  

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами;  

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом;  

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь;  

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  
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проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировойи отечественной художественной культуры;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности;  

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами;  

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия:  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;  

делать обобщения (технико-технологического и декоративно- художественного характера) 

по изучаемой тематике;  

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно - художественной задачей;  

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.  

Работа с информацией:  

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями;  

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;  

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
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(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы);  

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми  

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов;  

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

Совместная деятельность:  

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество;  

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь;  

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии:  

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке);  

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической 

работе;  

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий;  

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия;  

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое;  

оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

выполнять задания с опорой на готовый план;  

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;  

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления;  

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 
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текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие);  

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;  

различать материалы и инструменты по их назначению;  

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;  

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой 

и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично выполнять 

биговку;  

и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;  

использовать для сушки плоских изделий пресс;  

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон;  

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя;  

выполнять несложные коллективные работы проектного характера.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии:  

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности;  

выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства;  

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;  

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту;  

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); читать 

простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба, линия симметрии);  

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; строчками;  

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки;  

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;  

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное 
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и неподвижное соединения известными способами;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;  

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии:  

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»;  

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);  

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;  

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);  

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; выполнять соединение деталей и отделку изделия 

освоенными ручными  

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии 

с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;  

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их 

при решении простейших конструкторских задач;  

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно - художественным условиям;  

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции;  

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся);  

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации;  

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

использовать возможности компьютера и информационно- коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информаци и при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий;  

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии:  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве 

и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 
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изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее местов зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия;  

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге),  

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу;  

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия;  

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

создавать небольшие тексты, презентации 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, PowerPoint;  

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности;  

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  

 

2.1.9 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

« Адаптивная физическая культура» 

 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

нарушениями слуха заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с нарушениями слуха возможность реализовать свой 

индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

Предусмотрены различные виды деятельности для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха. Специальные виды деятельности обеспечивают 

вариативность подходов к организации уроков. 

Программы по АФК для обучающихся с нарушениями слуха имеют коррекционную 

направленность и должны разрабатываться с учетом особенностей их развития. Данные программы 

содействуют всестороннему развитию личности обучающегося, формированию осознанного 

отношения к своему здоровью, развитию общих физических способностей, компенсации 

нарушенных функций организма. 

Цель реализации учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» заключается в 

обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем подготовки в области физической культуры в единстве с компенсацией 

нарушений физического развития, формированием устойчивой потребности в физическом 

совершенствовании, целостном развитии их физических способностей, психического и личностного 

развития для наиболее полноценной жизни в обществе. Программа направлена на формирование 
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разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Реализация цели программы соотносится с решением следующих основных задач: 

– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических способностей; 

– формирование правильной осанки и рационального дыхания, умений организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью; 

– повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями базовых 

видов спорта (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры), а также формирование умений 

использовать их в условиях учебной деятельности, организации активного отдыха и досуга; 

– содействие освоению комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах 

организации, связи с культурой здоровья; 

– воспитание волевых, нравственных и этических качеств личности. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

– коррекция нарушений двигательных функций и опорно-двигательного аппарата (сколиозы, 

плоскостопия, нарушение осанки); 

– коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

– коррекция и развитие способности к пространственной ориентации; 

– коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

– коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, 

пространственных параметров движения; 

– коррекция и развитие способности к быстрому реагированию; 

– коррекция и развитие способности к усвоению ритма движений; 

– коррекция нарушений скоростно-силовых и силовых способностей; 

– расширение пассивного и активного словаря обучающихся с нарушениями слуха за счет 

освоения специальной терминологии физической культуры; 

– развитие слухо-зрительного восприятия; 

– формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции речи; 

– профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья. 

Воспитательное значение примерных рабочих программ заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли физической культуры и спорта 

в жизни человека, понимания значения мирового и отечественного олимпийского 

и сурдлимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. Практическими результатами воспитания являются: формирование навыков 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, воспитание воли и способности к преодолению 

трудностей у обучающихся с нарушениями слуха. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на общедидактических и 

специальных принципах, обусловленных особенностями психофизического развития обучающихся с 

нарушениями слуха. 

Реализация программ по адаптивной физической культуре предполагает следующие 

принципы и подходы: 

-программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

-необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения; 

-информационной компетентности участников образовательного процесса в образовательной 

организации; 

-вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации поставленных задач; 

-комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса; 

-включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с нарушениями 



 

 123 

слуха, относятся: 

8) максимально раннее начало коррекционно-развивающей работы и комплексной 

абилитации/реабилитации, в том числе с использованием методов физической культуры и спорта; 

9) специальная работа по развитию координации движений, статического и 

динамического равновесия, пространственной ориентировки; 

10) более длительное по сравнению с нормой овладение двигательными навыками; 

11) специальная работа по коррекции отклонений в развитии моторной сферы: мелкой 

моторики кисти и пальцев рук, согласованности движений отдельных звеньев тела во времени и 

пространстве, переключаемости движений, дифференцировки и ритмичности движений, 

расслабления, совокупность которых характеризует нарушения координационных способностей; 

12) специальная работа по развитию общих физических способностей – скоростных, 

силовых, выносливости координационных, гибкости; 

13) щадящий, здоровьесберегающий режим обучения и физических нагрузок, 

предусматривающий строгую регламентацию деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, индивидуализацию темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий детей с нарушениями речи; 

14) специальная коррекционная работа по преодолению отклонений в психомоторной 

сфере; 

15) интеграция сенсорно-перцептивного и моторного развития детей; 

16) формирование и развитие умений регулировать свое психоэмоциональное состояние, 

развитие эмоционально-волевой сферы средствами физической культуры и спорта; 

17) специальная работа по развитию речи (понимания и говорения) и коммуникации в 

процессе занятий физической культурой и посредством движения; 

18) обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации; 

19) использование специального оборудования, ассистивных устройств и технологий для 

коммуникации (при необходимости). 

Ведущей линией коррекционно-развивающей направленности учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» в образовании обучающихся с нарушениями слуха выступает 

формирование и развитие координации движений, возможности удержания равновесия, коррекция 

нарушенной функции вестибулярного аппарата. Данная магистральная линия пронизывает все 

уровни и этапы получения общего образования глухими, слабослышащими, позднооглохшими 

обучающимися и требует учета при реализации программы «Адаптивная физическая культура» в 

системе среднего профессионального образования и высшего образования. 

Объективные трудности в удержании обучающимися с нарушениями слуха равновесия, 

понимания и сохранения положения своего тела в пространстве требуют особого внимания педагога 

как к созданию безопасной среды в спортивном зале, в иных помещениях и средах, где 

осуществляются уроки и занятия по адаптивной физической культуре, так и при отборе 

коррекционно-развивающих упражнений соответствующей направленности. 

Среди таких упражнений выделяют: 

11) упражнения с изменением площади опоры (ходьба с препятствиями, перешагиванием, 

ходьба на лыжах, ходьба на коньках, езда на велосипеде); 

12) статические и динамические упражнения на узкой площади опоры (ползание, ходьба, 

бег, прыжки по узкой, в том числе наклонной поверхности; балансировка на балансировочной доске, 

в том числе с бросанием, отбиванием, перебрасыванием мяча, бросанием предметов в цель, в 

мишень, отбиванием мяча при помощи ракетки); 

13) спортивные игры, требующие координации движений рук и тела (баскетбол, футбол, 

бадминтон, теннис); 

14) упражнения на вращения с постепенным увеличением амплитуды движения (наклоны 

и повороты головы, повороты головы при наклоненном туловище, повороты и развороты, в том 

числе в прыжке, кувырки вперед и назад, вращение вокруг опоры при удержании руками, кружение 

в парах, прыжки на батуте); 

15) упражнения на начало и конец прямолинейного движения (ходьба, бег, прыжки, в том 

числе прыжки со скакалкой, в разном темпе, с резкой остановкой, с остановкой и изменением 
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направления движения). 

Данные упражнения коррекционно-развивающей направленности предлагаются в процессе 

реализации программы на разных уровнях общего образования. Педагог, следуя принципу «от 

простого к сложному», включает в содержание уроков сначала упражнения с поддержкой, затем 

выполняемые самостоятельно. 

Важно обеспечить комфорт обучающихся при выполнении упражнений, исключить 

возникновение неприятных ощущений головокружения, укачивания. В связи с этим подбор объема 

и продолжительности упражнений коррекционно-развивающей направленности должен 

определяться в сотрудничестве со специалистами службы медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с нарушениями слуха. 

Специальные условия проведения уроков адаптивной физической культуры 

В силу ограничения возможностей полноценного восприятия детьми учебной информации 

предпочтение отдается тем методам, которые на базе использования сохранных анализаторов 

обеспечивают наиболее полную передачу, восприятие, воспроизведение и переработку учебной 

информации в доступном для них виде. В связи с этим из перцептивных методов чаще применяются 

наглядные и практические, которые содействуют овладению сенсорной основой представлений и 

понятий об изучаемых объектах и явлениях. 

Доминирование наглядного мышления, трудности, связанные с формированием словесно-

логического мышления, ограничивают возможность применения логических и гностических 

методов, а потому на начальном этапе обучения предпочтение отдается индуктивному методу, 

а также объяснительно-иллюстративным, репродуктивным и частично-поисковым. 

При отборе и продумывании сочетания методов обучения учитываются как отдаленные 

коррекционно-образовательные задачи, так и те, которые могут возникнуть в конкретных учебных 

ситуациях: 

16) стимуляция речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о выполненных 

действиях, формулирование вопросов, поддержание «рабочего» диалога, информирование о 

возникающих проблемах); 

17) адаптация содержания теоретического материала в текстовом, аудио- или 

видеоформате в соответствии с речевыми возможностями обучающихся, создание условий, 

облегчающих работу с данным теоретическим материалом (восприятие/воспроизведение); 

18) обеспечение понимания обращенной речи (четкое, внятное проговаривание 

инструкций, коротких и ясных по содержанию); 

19) нормативные речевые образцы (грамотная речь педагога); 

20) преимущественное использование методов и приемов демонстрации, показа действий, 

зрительного образца перед вербальными методами (первоначальный период обучения). 

              Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная физическая 

культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования, составляет 405 часов за четыре учебных года 

(вариант 1.1, 2.1), АООП НОО для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 3 часа 

в неделю в каждом классе: 1 класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 

часа); и 504 часа в случае пролонгации периода обучения в начальной школе на 1 год (вариант 1.2, 

2.2 (с пролонгацией)) АООП НОО для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 3 

часа в неделю в каждом классе: 1 класс – 99 часов, 1 дополнительный класс – 99 часов, 2 класс – 102 

часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 часа. Для варианта 1.2: 1 класс – 99 часов, 1 дополнительный 

класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 часа, 5 класс – 102 часа (всего 

606 часов). 

Варианты 1.3, 2.3 – 3 часа в неделю в каждом классе, общее число часов, отведенных на 

изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего 

образования, составляет 609 часов: 1 класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 

102 часа, 5 класс – 102 часа, 6 класс – 102 часа. Вариант 1.4 предусматривает 3 часа в неделю в 

каждом классе, общее количество часов – 609: 1 класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 
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часа, 4 класс – 102 часа, 5 класс – 102 часа, 6 класс – 102 часа. 

Характеристика двигательного развития обучающихся младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха 

Нарушения двигательной сферы у обучающихся с нарушениями слуха проявляются: 1) в 

снижении уровня развития общих физических способностей: отставание от нормы в показателях 

силы основных мышечных групп туловища и рук, скоростно-силовых качествах, скоростных 

качеств; 2) в трудности сохранения статического и динамического равновесия; 3) в недостаточно 

точной координации и неуверенности движений, что особенно заметно при овладении навыком 

ходьбы; 4) в относительно низком уровне ориентировки в пространстве; 5) в замедленной скорости 

выполнения отдельных движений, темпа двигательной деятельности в целом (по Л.В. Шапковой). 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень образования. 

Распределение указанных результатов по годам обучения определяется Адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с нарушениями 

слуха, разработанной образовательной организацией. 

Личностные результаты 

Варианты 1.1, 2.1, 1.2, 2.2 

2. Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

3. воспитание уважительного отношения к культуре других народов; 

4. развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

5. развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6. развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Вариант 1.3, 2.3 

3 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением занятий адаптивной 

физической культурой в условиях спортивного зала, на спортивной площадке (на открытом воздухе); 

4 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней; 

6 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки, за командный результат, способность к 

эмпатии и взаимовыручке; 

7 готовность к безопасному и бережному поведению в процессе занятий спортом и 

физической культурой. 

Вариант 1.4 

3. Умение определять состояние своего здоровья; 

4. способность к установлению контакта с педагогом и обучающимися; 

5. способность к участию в совместной деятельности на уроках АФК; 

6. способность сообщить о дискомфорте, вызванном внешними факторами; 

7. -умение соблюдать режим дня; 

8. формирование положительных эмоций и их выражение в жестах, мимике и других 

выразительных движениях во взаимодействиях со знакомым взрослым (или сверстником) в разных 

адаптивных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Варианты 1.1, 2.1, 1.2, 2.2 
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3. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

4. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

5. умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантами и 

другими личными адаптивными средствами (радиосистемой, выносным микрофоном и т. п.) при 

занятиях физкультурой и спортом; 

6. 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; 

7. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

8. - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

9. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

               Предметные результаты 

1.Знания об адаптивной физической культуре  

С помощью направляющих вопросов, с использованием вспомогательного материала 

(карточек, плана, и т. д.): 

- объясняет  понятия «физическая культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития общих физических способностей; 

- называет основные способы и особенности движений и передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

- называет индивидуальные основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на занятиях физической культурой и правила их 

предупреждения.  

2.Способы физкультурной деятельности  

С контролирующей, направляющей помощью (визуального плана, письменного плана): 

- участвует в составлении режима дня; 

- выполняет  простейшие закаливающие процедуры, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития общих физических 

способностей;  

- проводит под контролем взрослых оздоровительные занятия в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки);  

- делает выводы о своем физическом развитием и физической подготовленностью - измеряет 

длину и массу тела, показатели осанки и физические способности; 

- умеет измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений;  

- может организовать и провести подвижную игру (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

                3.Гимнастика с элементами акробатики 

- Повторяет за педагогом упражнение; 

- выполняет перестроения по команде; 

- выполняет упражнение самостоятельно с опорой на визуальный или письменный план; 

- проговаривает по возможности порядок выполнения; упражнения; 

- называет и применяет простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

- наблюдает за своим состоянием, сообщает о дискомфорте и перегрузках. 
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             4.Акробатические упражнения. 

 Акробатические комбинации. 

- Выполняет упражнение фрагментарно с предварительным изучением каждого фрагмента по 

показу; 

- включает в работу нужные группы мышц (необходима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- повторяет за педагогом термины, действия и порядок выполнения упражнения; 

- выполняет серии упражнений с визуальной поддержкой (письменный план, 

технологическая карта алгоритма); 

- удерживает статичную позу несколько секунд; 

- участвует в организации рабочего места; 

- выполняет на память серию из 3 упражнений; 

             -выполняет упражнение под самостоятельный счет с контролем педагога. 

5.Упражнения на низкой гимнастической перекладине  

              Гимнастическая комбинация.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Общеразвивающие упражнения  

              - Выполняет упражнение целостно по подражанию; 

- выполняет серию упражнений после многократного повторения алгоритма с опорой на 

визуальный (письменный) план; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль со стороны  педагога в 

построении правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- проговаривает порядок выполнения упражнения и термины; 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и соотносит схему со своим 

телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и т. д.); 

- выполняет упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта), зрительно-моторной координации. 

              6.Легкая атлетика 

– Выполняет упражнение по показу; 

- выполняет упражнение с опорой на визуальный или письменный план;  

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге с контролирующей помощью педагога; 

- удерживает амплитуду движения при выполнении упражнений на развитие статической 

координации несколько секунд; 

- проговаривает термины, действия и порядок выполнения упражнения; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа выполнения; 

- ориентируются в пространстве зала во время выполнения упражнений; 

               -выполняют упражнения для развития двигательной координации. 

   7.Общеразвивающие упражнения Развитие координации Развитие скоростных 

способностей Развитие выносливости Развитие силовых способностей 

              - Выполняет знакомое упражнение целостно; 

- выполняет серии упражнений по подражанию, с визуальной опорой (карточки, схемы 

и т. д.); 

- проговаривает термины, действия и порядок выполнения упражнения; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль со стороны  педагога в 

построении правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- проговаривает назначение спортивного инвентаря; 

               -выполняет упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

         8.Подвижные и спортивные игры. 

-             выполняет упражнение целостно со словесным (жестовым) сопровождением 
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педагога и одновременным выполнением по подражанию, с визуальной опорой (карточки, схемы и т. 

д.); 

- принимает правила подвижной игры, следует им, по возможности проговаривает их; 

- выполняет изученное движение в сочетании с другими действиями (например, ведение мяча 

в движении с последующим броском в цель и др.); 

- включается в игровую деятельность;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности. 

            9.Лыжная подготовка 

              Строится с опорой на  зрительные ориентиры; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

- выполняют упражнения  с направляющей помощью; 

- выполняет упражнение с опорой на визуальный план; 

- удерживают правильную осанку при ходьбе и беге на лыжах; 

- выполняют упражнения по чередованию работы рук и ног (например, чередует хлопок с 

шагом); 

- участвует в соревнованиях; 

- включается в игровую деятельность; 

- взаимодействует в игре со сверстниками. 

 

Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы 

для глухих обучающихся на уровне начального общего образования 

1.Знания об адаптивной физической культуре (Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

- Просматривают видеоматериал по теоретическим вопросам адаптивной физической 

культуры (с субтитрами, калькирующей жестовой речью); 

- отвечают на вопросы по прослушанному материалу с опорой на визуальный план; 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с заданными параметрами 

(составляют режим дня, подбирают материал по теме и т. д.); 

- с направляющей помощью участвуют в групповой работе по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной деятельности на доступном уровне. 

2.Способы физкультурной деятельности 

- Выполняют комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития общих физических способностей;  

- участвуют в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки); 

- выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития общих физических 

способностей;  

- измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

3.Гимнастика с элементами акробатики  

Этап знакомства с упражнением:  

- выполняют упражнения по показу и словесному объяснению педагога с использованием 

пространственных ориентиров. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение с использованием визуальных опор (карточек, схем), 

проговаривают порядок выполнения действия;  

- выполняют серию упражнений по визуальному плану. 

Коррекционная работа: 

- совместное с педагогом проговаривание терминов, порядка выполнения действий; 

- выполняют упражнения для развития переключаемости движений; 

- выполняют упражнения для формирования пространственных представлений;  

- выполняют движение под заданный ритм, музыку. 

Этап знакомства с упражнением:  
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- просматривают видео материал с выполнением действия с субтитрами и калькирующей 

жестовой речью); 

- изучение отдельных фаз движения с последующим их объединением; 

- просмотр движений в разных экспозициях со словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением упражнений по подражанию и сопряженной речью; 

- составляют рассказ-описание двигательного действия по картинке с последующей 

демонстрацией и выполнением упражнения; 

- совместное выполнение упражнения с одновременным проговариванием. 

Этап закрепления: 

- начинают выполнение упражнения по звуковому (световому) сигналу; 

- выполняют элементы игровой деятельности (имитация, танцы,   соревнования и т. д.). 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития статической координации движения; 

- игра – имитация движений животных; 

- проговаривают терминологию и порядок выполнения действий; 

- выполняют упражнения для развития двигательной памяти (3-5 упражнений); 

- выполняют упражнение под самостоятельный счет 

4.Легкая атлетика 

Этап знакомства с упражнением:  

- выполняют упражнения по показу и  словесному объяснению педагога (подкрепленного 

жестовой речью); 

Этап закрепления: 

- проговаривание порядка выполнения действия сопряженно. 

Коррекционная работа: 

-повторение за педагогом терминов и порядка выполнения действий; 

- выполняют упражнения для межполушарного взаимодействия; 

- упражнения для согласования движений рук и ног (динамическая организация 

двигательного акта) 

Общеразвивающие упражнения 

Этап знакомства с упражнением:  

- изучение движения по таблицам и схемам; 

- изучение движений в разных экспозициях с дополнительным словесным (жестовым) 

сопровождением педагога и одновременным выполнением упражнений по подражанию и 

сопряженной речью. 

Этап закрепления: 

- целостное выполнение упражнения с опорой на визуальный (словесный) план, жестовую 

речь; 

- игра. 

Коррекционная работа: 

- выполнение упражнения для формирования пространственных представлений; 

- проговаривают за педагогом термины и порядок выполнения; 

- выполнение упражнения для согласования движений рук и ног (динамическая организация 

двигательного акта); 

- выполняют упражнения на тренажерах по сенсорной интеграции. 

5.Подвижные и спортивные игры 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео (сопровождение субтитрами) с калькирующей жестовой речью педагога 

для изучения правил игры; 

- последовательное изучение отдельных фаз движения с последующим их объединением; 

- составление и проговаривание рассказа по правилам игр, по последовательности действий 

при выполнении упражнений; 

- выполнение упражнения совместно с педагогом. 

Этап закрепления: 
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- выполняют алгоритм (последовательность действий) с визуальной (жестовой) поддержкой; 

- принимают участие в соревнованиях. 

Коррекционная работа: 

- повторяют игровые термины за педагогом; 

- выполняют упражнения для развития коммуникации и взаимодействия. 

6.Лыжная подготовка  

 Этап знакомства с упражнением:  

- совместное с педагогом построение схемы упражнения  по визуальному плану с 

использованием зрительных пространственных ориентиров для выполнения движения; 

-изучение движений в разных экспозициях с дополнительным словесным сопровождением 

педагога (с использованием жестовой речи)и одновременным выполнением упражнений по 

подражанию и сопряженной речью; 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с проговариванием порядка выполнения действия); 

- принимают участие в соревнованиях. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития переключаемости движений; 

- выполняют упражнения для согласования движений рук и ног (динамическая организация 

двигательного акта; 

- проговаривание за педагогом терминов и порядка выполнения действий. 
 

2.1.10 Федеральная рабочая программа по учебному предмет « Информатика» 

      Основная идея настоящей программы заключается в обеспечении условий для 

самовыражения  школьников  посредством игровых и познавательных видов деятельности, 

обогащение когнитивной (познавательной) основы личности обучающегося, создание мотивации к 

дальнейшему изучению предмета в основной школе с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся, их индивидуальных возможностей. 

Настоящая программа является актуальной, так как формирование основ информационной 

культуры должно начинаться уже на первом этапе школьного образования, в начальной школе. В 

основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, в частности, отвечающих требованиям информационного общества. Три 

основных навыка, соответствующие традиционному содержанию начального образования – читать, 

писать, считать – в соответствии с новыми стандартами должны быть расширены для формирования 

грамотности нового типа, включающей в себя и основы ИКТ-компетентности. Имеется в виду 

расширение понятий чтения (активный поиск всех разновидностей и типов информации, ее 

восприятие и анализ); письма (создание информационных объектов различных типов, установление 

связей (ссылок) между различными объектами, организация информации надлежащим образом); и 

счета (проектирование и конструирование объектов и действий; различные построения, в том числе 

логические, в графических и телесных средах, естественным образом представляющие основные 

объекты теории вычислений и математики конечных объектов). 

Особенностью обучения информатике в начальной школе является постепенное 

наращивание компьютерной составляющей курса. В третьем классе учащиеся готовы к 

использованию средств ИКТ с поддержкой учителя на уроках информатики и при обучении другим 

предметам, так как во втором классе они уже познакомились с этими средствами обучения на уроках 

информатики. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 

поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс 

универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной 

учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии с ФГОС целью реализации ООП 

является обеспечение планируемых образовательных результатов трёх групп:  личностных, 

метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на достижение результатов 

всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе 

занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-
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ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (далее – ИКТ-компетентности). Многие 

составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных 

действий. Таким образом, часть предметных результатов образования в курсе информатики входят в 

структуру метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в 

содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для начальной 

школы значительный объём предметной части имеет пропедевтический характер. В результате 

удельный вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается довольно 

большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому программа  в 

начальной школе ориентирована на интегративный, межпредметный характер, в связи с чем и 

приобретает большую значимость. 

Учебный предмет информатика входит в предметную область «Математика и 

информатика».  

Целью программы является удовлетворение как общих со здоровыми сверстниками, так и 

особых образовательных потребностей  обучающихся с ОВЗ , обеспечение планируемых результатов 

по предмету информатика,  достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций по прохождению курса информатики. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

-обеспечить возможность получения качественного образования по предмету информатика в 

начальной школе; 

-формировать у  обучающихся предметные знания, обеспечивающие выполнение 

требований ФГОС к результатам образования по предмету информатика; 

-обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, поддержку 

индивидуального развития; 

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

- развивать основы здорового образа жизни. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

биологических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к естественно-научной культуре, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет, где социальная и профессиональная 
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успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления 

и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу и от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми.  

В курсе выделены следующие содержательные линии: 

-Основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица). 

-Основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта 

по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядоченье объектов, выполнение 

инструкции, в том числе программы или алгоритма и проч.).  

-Основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, метод 

проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и проч.). 

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, заключающийся в вовлечении 

обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. 

Он реализуется не только за счет подбора содержания образования, но и за счет определения 

наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация на системно-деятельностный 

подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся. 

В основу построения курса положен ряд принципов: 

1. Целостность и непрерывность.  Осуществление вводного, ознакомительного обучения, 

предваряющее более глубокое изучение предмета в средних и старших классах. 

2. Простота и наглядность. Для преподавания данной программы необходимо учитывать 

недостаточную возможность восприятия обучающимися содержания. Поэтому основные знания 

должны даваться обучающимся на примере конкретных и общеизвестных жизненных ситуаций (с 

возможным использованием различных игровых форм деятельности), которые они могут себе 

представить и понять. Графические и телесные объекты как главные объекты учебной деятельности; 

введение всего спектра основных понятий современной информатики и математики на материале 

наглядных примеров, а не в виде формальных определений для заучивания. 

3. Научность в сочетании с доступностью, строгостью и систематичностью изложения.  

4.  Практическая направленность. Полученные знания необходимо применять на практике. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 

повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Критерии оценки учебной деятельности по информатике. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 
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направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися.   

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Для оценивания практических навыков используется практическая работа.  

Практическая работа включает в себя описание условия задачи без необходимых указаний, 

что делать, т.е. является формой контроля усвоения знаний. Следует отметить, что практическая 

работа связана не только с заданием на компьютере, но, например, может быть дано задание 

построения схемы, таблицы, написания реферата и т.д. 

При оценивании практических компьютерных работ выставляется оценка: 

-«5», если выполнены все этапы лабораторной работы и сделаны выводы, учащийся 

уложился во временные рамки; 

-«4», если выполнены все этапы лабораторной работы, но не сделаны выводы, учащийся 

уложился во временные рамки; 

-«3», если выполнены не все этапы лабораторной работы, нет выводов, учащийся не 

уложился во временные рамки; 

-«2», если работа не выполнена. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная цель курса информатики в начальной школе – развивая логическое, 

алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: основные 

информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица);  основные 

информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по описанию, 

построение объекта по описанию, группировка и упорядочение объектов, выполнение инструкции, в 

том числе программы или алгоритма и пр.); основные информационные методы (метод перебора 

полного или систематического, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). В  

основе программы курса информатики лежит системно-деятельностный подход, который 

заключается в вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности 

учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и 

за счёт определения наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на 

системно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, 
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построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося. 

Задачи курса. 

Образовательные задачи: 

-формирование логического и алгоритмического мышления: построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»);  истинность утверждений; составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу; 

-формирование понятий команда, исполнитель, алгоритм; составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации; 

-чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой  

-диаграммы; 

-создание простейшей информационной модели (текст, схема, таблица, цепочка). 

Коррекционно-развивающие задачи:  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

-развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления;  

-развитие  слухового внимания;  

-совершенствование произносительных навыков. 

Воспитательные: 

-воспитание чувства ответственности за результаты своего труда;  

-формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией;  

-воспитание безопасных приемов труда при работе на компьютере;  

-воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

Коррекционно-развивающие задачи должны четко ориентировать на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию 

имеющихся недостатков неслышащих детей специальными педагогическими и психологическими 

приемами. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок 

специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр., включение заданий с опорой на 

сохранный зрительный анализатор.  

Коррекционно-развивающая работа является дополнительной деятельностью к основному 

образовательному процессу и способствует более эффективному развитию ребенка, раскрытию и 

реализации его способностей. Эта работа не подменяет собой обучение ребенка с особыми 

образовательными потребностями, которое тоже носит коррекционно-развивающий характер, а 

включена в психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе. 

В коррекционно-развивающей работе особое место занимает психологическая и педагогическая 

коррекция. Педагогическая коррекция должна быть направлена на устранение пробелов в знаниях, 

на усвоение отдельных учебных предметов или их разделов. 

При организации коррекционно-развивающей обучения важно учитывать следующие 

принципы: 

Динамичность восприятия учебного материала. 

Предполагает использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует 

подбирать задания, при выполнении которых используются действия различных анализаторов: 

слухового, зрительного, кинестетического.  

Принцип продуктивной обработки информации.  

В учебный процесс необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную 

обработку информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. 

Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик 

осуществляет перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций. 
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Этот принцип основан на включении в урок специальных упражнений по коррекции и 

развитию внимания, памяти, навыков чтения и устного высказывания. 

Принцип мотивации к учению  

Этот принцип подразумевает, что каждое учебное задание должно быть четким, т.е. ученик 

должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У ученика в случае затруднения 

должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - 

вспомню - сделаю). 

Общая характеристика учебного процесса 

Проводятся следующие формы организации учебного процесса: 

-индивидуальные; 

-групповые; 

-индивидуально-групповые; 

-фронтальные; 

-практикумы. 

 Используются следующие методы обучения: 

-словесный метод; 

-наглядный метод; 

-объяснительно-иллюстративный метод; 

-проблемный метод; 

-репродуктивный метод.  

Используются следующие средства реализации программы: 

-учебные презентации; 

-электронные пособия; 

-видео-уроки; 

-таблицы; 

-схемы; 

-словари и справочники. 

Виды контроля. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса 

обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного 

материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к 

учебной работе. Для выяснения роли контроля в процессе обучения  рассматривают наиболее 

значимые функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, 

ориентирующую и воспитывающую. 

Типы контроля 

Типы контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, самоконтроль 

учащихся.Особенно важным для развития учащихся является самоконтроль, потому что в этом 

случае учеником осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, 

анализ их и предупреждение в дальнейшем. 

-вводный 

-текущий (поурочный); 

-итоговый по разделам. 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, 

общая эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по 

теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях. 
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               При оценке результатов учебной деятельности учащихся по информатике 

необходимо учитывать совокупность усвоенных теоретических и практических знаний и 

умений учащихся с опорой на следующие критерии: 

- уровень усвоения учебного программного материала – полнота, объём, системность, 

обобщённость знаний; 

- умение применять приобретённые знания для решения компьютерных; 

- владение понятийным аппаратом и предметной терминологией; 

Основные виды контроля результатов учебной деятельности учащихся по информатике 

осуществляются в устной, письменной, тестовой, практической формах и их сочетании. Выбор 

формы контроля зависит от содержания и специфики материала, количества часов, отводимых на его 

изучение, этапа обучения и планируемых результатов, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Тематический контроль относится к текущей аттестации и проводится для проверки степени 

усвоения учащимися учебного материала определённой темы программы с обязательным 

выставлением отметки в журнал.  

При осуществлении тематического и поурочного контроля широко используются 

разнообразнее методы: беседа, опрос, наблюдение, практические работы, проверочные письменные 

работы, тесты. 

Промежуточная аттестация, т.е. выставление отметок за четверть осуществляется на основе 

отметок за тематический контроль, практических работ и с учётом преобладающего или наивысшего 

поурочного балла как среднее арифметическое отметок. При выставлении отметок необходимо 

учитывать динамику индивидуальных учебных достижений школьника на конец рассматриваемого 

периода. 

Итоговая аттестация, т.е. выставление отметки за год осуществляется с учетом результатов 

промежуточной аттестации. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по 

четвертям. 

Результаты освоения курса информатики. 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:  

личностные: 1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 2) развитие мотивов учебной деятельности; 3) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 4) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

метапредметные: 1) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 3) использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 4) активное использование речевых средств 

и средств ин( формационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и техно( логиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио, видео и 

графическим сопровождением; 6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 7) овладение 

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

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

отнесения к известным понятиям; 8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 9) готовность 

конструктивно разрешать конфликты по( средством учёта интересов сторон и сотрудничества; 10) 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; 11) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

предметные: 1) владение базовым понятийным аппаратом:  

 цепочка (конечная последовательность);  

мешок (неупорядоченная совокупность);  

одномерная и двумерная таблицы;  

круговая и столбчатая диаграммы;  

утверждения, логические значения утверждений; x исполнитель, система команд и 

ограничений, конструкция повторения;  

дерево, понятия, связанные со структурой дерева;  

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия;  

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач:  

выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;  

проведение полного перебора объектов;  

 определение значения истинности утверждений для данного объекта;  

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не;  

использование имён для указания нужных объектов;  

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;  

сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке;  

выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной задачи;  

достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих 

конструкцию повторения;  

использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, 

описания структуры;  

построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;  

построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления 

информации;  

построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для представления 

информации;  

использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма;  

Содержание учебного предмета 

Базисные объекты и их свойства.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Основные объекты курса: фигурки, бусины, 

буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. 

Одинаковые и разные объекты 

(одинаковость и различие, по-разному 

определяемое на разных видах объектов: 

фигурках, буквах и цифрах, бусинах). 

Допустимые действия с основными 

объектами: раскрась, обведи, соедини, 

нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно.  

Практическая работа  «Раскрашиваем 

компьютер». 

Учащиеся научатся: 

иметь представление о свойствах базисных 

объектов; искать одинаковые объекты; строить 

совокупность заданной мощности, в которой все 

объекты разные (бусины, буквы, цифры и др.), 

правильно выполнять все допустимые действия с 

базисными объектами (обведи, соедини, пометь 

галочкой и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять все допустимые действия с базисными 

объектами (обведи, соедини, пометь галочкой и 

пр.) 
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Практическая работа «Мое имя». 

Цепочка.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Понятие о цепочке как о конечной 

последовательности элементов. Одинаковые 

и разные цепочки. Общий порядок 

элементов в цепочке. 

 

Контрольная работа  по теме  «Цепочки». 

 

Учащиеся научатся: 

строить и достраивать цепочку по системе условий; 

выделять одинаковые и разные цепочки из набора;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

строить цепочки по индуктивному описанию;  

Мешок.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Понятие мешка как неупорядоченного 

конечного мультимножества. Одинаковые и 

разные мешки. Мешок бусин цепочки. 

Классификация объектов по одному и по 

двум признакам.  

 

Контрольная работа по теме «Мешок». 

 

Учащиеся научатся: 

иметь представление о мешке как неупорядоченной 

совокупности элементов; знать основные понятия, 

относящиеся к структуре мешка;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять операцию склеивания двух мешков 

цепочек. 

Язык.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Русские и латинские буквы. Алфавитная 

цепочка (русский и латинский алфавиты), 

алфавитная линейка. Слово как цепочка 

букв. Именование. Буквы и знаки в русском 

тексте: прописные и строчные буквы, знаки 

препинания, внутрисловные знаки 

 

Практическая работа «Буквы и знаки в 

русском тексте». 

Практическая работа «Записная книжка» 

Учащиеся научатся: 

Осваивать знаковую систему родного языка. 

Выделять русские буквы и цифры из набора букв и 

знаков.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

Выделять одинаковые буквы и цифры, 

использовать  инструмент «текст» в компьютерных 

задачах 

Основы алгоритмического мышления.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

 Исполнитель Робик. Поле и команды 

(вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 

Программа как цепочка команд. 

Выполнение программ Робиком. Построение 

и восстановление программы по результату 

её выполнения. Использование конструкции 

повторения в программах для Робика. 

Цепочка выполнения программы Робиком. 

 

Проект «Мой лучший друг/Мой любимец» 

Самостоятельная  работа по теме: «Робик 

– исполнитель алгоритмов». 

Учащиеся научатся: 

знать команды Робика и понимать систему его 

ограничений; иметь представление о конструкции 

повторения; 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

знать команды Робика и понимать систему его 

ограничений. 

 

 Компьютеры вокруг нас.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Технология. Материальные технологии. 

Информационные технологии. Компьютер. 

Компьютерные программы. Операционная 

система. Правила техники безопасности в 

компьютерном классе. Системный блок. 

Учащиеся научатся: 

Представлять назначение компьютеров,область 

применения и примеры их использования; 

назначение основных устройств компьютера. 
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Устройства ввода/вывода: монитор 

(дисплей), сканер, принтер, микрофон, 

проектор, фотоаппарат. Клавиатура. Мышь, 

её использование. Рабочий стол. Меню. 

Запуск программ. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. 

Практическая работа «Запуск и 

завершение работы компьютера». 

Практическая работа «Знакомство с 

компьютером» 

Практическая работа «Запуск и 

завершение программ» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоваться мышью и клавиатурой; запускать 

компьютерные программы, завершать их 

выполнение; включать и выключать компьютер и 

принтер 

 

Создание рисунков.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Компьютерная графика. Программы для 

работы с графикой. Инструменты 

интерфейса графического редактора, 

Рисование, стирание, выделение, 

перемещение, копирование, удаление, 

сохранение рисунка, его фрагмента. 

 

Практическая работа «Знакомство с 

графическим редактором». 

Практическая работа «Основные операции 

при рисовании». 

Самостоятельная работа по теме 

«Компьютерная графика». 

Учащиеся научатся: 

 Понимать, что такое объект; понимать для чего 

используется компьютерная графика; называть 

графические редакторы, основные инструменты и 

операции при работе в графическом редакторе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выбирать различные инструменты в редакторе; 

создавать изображение; сохранять изображение. 

 Файлы и папки.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Папки (каталоги). Полное имя файла. 

Операции над файлами и папками 

(каталогами). Создание папок. Копирование 

файлов и папок. Перемещение файлов и 

каталогов (папок). Удаление файлов и 

каталогов (папок). 

Практическая работа «Основные операции 

с папками». 

Контрольная работа«Устройство 

компьютера». 

Учащиеся научатся: 

Понимать, что такое что такое файл, папка 

(каталог); называть полное имя файла. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать папки (каталоги); удалять файлы и папки 

(каталоги); копировать файлы и папки (каталоги); 

перемещать файлы и папки (каталоги). 

 

 Создание текстов.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Компьютерное письмо. Примеры программ. 

Клавиатурные тренажёры. Правила 

клавиатурного письма. Операции при 

создании текстов. Набор текста. 

Перемещение курсора. Ввод заглавных букв. 

Ввод букв латинского алфавита. 

Сохранение, открытие и создание новых 

текстов. Выделение текста. Вырезание, 

копирование и вставка текста. Выбор 

Учащиеся научатся: 

правильно сидеть за компьютером и правильно 

располагать руки на клавиатуре; определять 

составные части текста (символ, слово, абзац). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

набирать текст на клавиатуре; сохранять набранные 

тексты, открывать ранее сохранённые тексты, 

копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 
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шрифта, размера и начертания символов. 

Выравнивание абзацев 

Практическая работа «Редактировании 

текста» 

Практическая работа «Создание 

текстового документа, печатание документа, 

сохранение документа с именем» 

Практическая работа«Работа с буфером. 

Вырезание, копирование и вставка текста» 

Практическая работа «Оформление 

текста» (проектная работа по выбранной 

ситуации) 

Практическая работа «Организация 

текста»( проектная работа по выбранной 

ситуации) 

Самостоятельная работа по теме 

«Логические высказывания» 

Контрольная работа«Создание текстов» 

редактировать текст; устанавливать шрифт текста, 

цвет, размер и начертание букв. 

Создание печатных публикаций.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Печатная публикация. Листовое издание. 

Книжное издание. Примеры программ: 

текстовые редакторы, настольные 

издательские системы. Иллюстрации в 

публикациях. Схемы в публикациях: схемы 

отношений; схемы, отражающие 

расположение и соединения предметов; 

схемы, отражающие происходящие 

изменения, порядок действий. Таблицы в 

публикациях. Столбцы и строки. 

Практическая работа «Иллюстрирование 

рассказа» 

Практическая работа «Схемы отношений» 

Практическая работа «Создание таблицы  

в публикации» 

Контрольная работа «Создание печатных 

публикаций» 

 

Учащиеся научатся:  

Называть, что такое печатная публикация; в каких 

ситуациях может потребоваться умение готовить 

печатные публикации с помощью компьютера. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

набирать текст на клавиатуре; сохранять набранные 

тексты, открывать ранее сохранённые тексты, 

копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

редактировать текст; устанавливать шрифт текста, 

цвет, размер и начертание букв; вставлять 

изображения в печатную публикацию. 

 

Поиск информации.   

Элементы содержания Планируемые (предметные) результаты 

Источники информации для компьютерного 

поиска. Способы компьютерного поиска 

информации. Поисковые системы. 

Поисковые системы в сети Интернет. 

Поисковые запросы.  Уточнение запросов на 

поиск информации. Сохранение результатов 

поиска. Поиск изображений. Сохранение 

найденных изображений. 

Практическая работа «Поиск в сети 

Интернет с помощью поисковика». 

Практическая работа «Поиск и сохранение 

результата поиска» 

 

Учащиеся научатся: 

составлять запрос на поиск информации по 

ключевым словам. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

искать, находить и сохранять тексты и 

изображения, найденные с помощью поисковых 

систем. 

 

 

2.2Федеральные рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 
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2.2.1 Федеральный коррекционный курс « Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи 

Пояснительная записка. 

На индивидуальных занятиях осуществляется формирование речевого слух, развитие слухо-

зрительного восприятия устной речи, обучение произношению глухих обучающихся. 

В процессе специальной (коррекционной) работы происходит развитие у обучающихся 

личностных УУД: их мотивации к овладению 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 детьми и взрослыми. У обучающихся формируется готовность и 

развиваются мотивы к постоянному пользованию индивидуальными слуховыми аппаратами. На 

занятиях у обучающихся развиваются регулятивные УУД - способности принимать, сохранять и 

выполнять учебную задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Осуществляется также развитие у 

обучающихся познавательных 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 у обучающихся 

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, грамотно выражать собственные мысли и чувства в простых по 

форме устных высказываниях, 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 достаточно внятно и выразительно, 

реализуя сформированные произносительные умения. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих 

обучающихся используются определенные термины, раскрывающие ее особенности: слуховой 

словарь - речевой материал (фразы, слова и словосочетания), который обучающиеся научились 

воспринимать на слух при проведении специальных упражнений; 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, но знакомого по значению; осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

Система работы по развитию восприятия устной речи у глухих обучающихся предполагает 

поэтапное формирование речевого слуха (при использовании средств электроакустической 

коррекции слуха). На уровне начального общего образования выделяется два периода развития 

речевого слуха - первоначальный и основной.  

В первоначальный период формируется база для развития речевого слуха, принципиально 

новой слухозрительной основы восприятия устной речи у тех глухих обучающихся, слуховое 

восприятие которых, в силу разных причин, на начало школьного обучения оказалось практически 

не развитым; в этот период уточняется состояние нарушенной слуховой функции, подбирается 

оптимальный режим звукоусиления с помощью стационарных устройств, уточняется режим работы 

индивидуальных слуховых аппаратов (совместно с врачом-сурдологом). Обучающиеся (при 

использовании средств электроакустической коррекции слуха) учатся дифференцированно 

воспринимать речевые сигналы, выделяя в них длительность и интенсивность, что требует 

специальной работы, в процессе которой у глухого обучающегося сначала формируются умения 
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различать и опознавать слухозрительно и на слух знакомые слова с разной слогоритмической 

структурой (при выборе из двух-трех, потом из четырех-пяти). Затем в работу включаются короткие 

фразы разговорного характера, знакомые обучающимся и необходимые при коммуникации в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; фраза становится основной речевой единицей в 

процессе упражнений по развитию речевого слуха; в работе используются также слова и 

словосочетания. Обучающиеся учатся различать слухозрительно и на слух фразы, слова и 

словосочетания сразу после неоднократного предъявления педагогическим работником образца их 

звучания в условиях ограниченного наглядного выбора, а также опознавать на слух вне ситуации 

наглядного выбора. При этом они учатся выполнять соответствующие коммуникативные действия: 

на воспринятые вопросы - отвечать, выполнять воспринятые поручения с соответствующим речевым 

комментарием, повторять сообщения, а также слова и словосочетания. В процессе развития речевого 

слуха широко используются микродиалоги и короткие монологические высказывания, 

представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное 

время. Работа с каждым текстом предполагает несколько этапов: в первоначальный период на 

первом этапе обучающийся слухозрительно воспринимает текст, предъявляемый педагогическим 

работником целиком (до двух раз) и повторяет воспринятое, затем он слухозрительно воспринимает 

текст по предложениям, предъявляемым последовательно (при затруднении - до 3-5 раз) и повторяет 

их, читает по табличке (при затруднении в восприятии предложения повторно слухозрительно 

воспринимает его и повторяет); после этого обучающийся читает текст или воспринимает его 

слухозрительно с опорой на письменный текст, следит по письменной табличке указкой в 

соответствии с темпом предъявления его педагогическим работником, отвечает на основные 

вопросы по тексту; на втором этапе фразы, слова и словосочетания из текста, предъявленные 

вразбивку, обучающийся воспринимает на слух при опоре на письменный текст, уточняется 

понимание смысла высказываний с опорой на наглядность, демонстрацию действий, 

инсценирование, подбор синонимов, отрабатывается воспроизведение обучающимся речевого 

материала при максимальной реализации произносительных возможностей; на третьем этапе 

обучающийся читает текст целиком, отвечает на вопросы по тексту, выполняет задания. Работа над 

одним текстом проводится примерно на трех индивидуальных занятиях и занимает 

непродолжительное время от отводимого на специальную работу по развитию восприятия устной 

речи, наряду с развитием восприятия на слух фраз, слов, словосочетаний. 

В основной период глухие обучающиеся с помощью средств электроакустической 

коррекции слуха (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций) учатся различать и опознавать, 

а также распознавать на слух речевой материал (фразы, слова, словосочетания) при расширении его 

лексического состава, усложнении грамматических и синтаксических конструкций. Основной способ 

восприятия речевого материала - слуховой. Важнейшее значение придается обучению 

распознаванию на слух речевого материала, которое включается в содержание индивидуальных 

занятий, когда у обучающегося накоплен определенный слуховой словарь, сформированы умения 

различения и опознавания его на слух. На данном этапе решающим при распознавании речевого 

материала на слух оказывается не столько уровень сохранности тонального слуха, сколько 

способность обучающегося к восприятию на слух речевого материала, прогнозированию речевого 

ответа на основе смыслового контекста, коммуникативной ситуации, к компенсации недостаточной 

акустической информации смысловой. В содержание работы включаются также тексты 

диалогического и монологического характера, объем которых постепенно увеличивается (к 4 классу 

до 50 - 60 слов с учетом слухоречевого развития обучающегося). В отличие от первоначального 

периода, тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз), затем последовательно 

по предложениям; дальнейшая работа строится аналогично первоначальному периоду, на 

заключительном этапе, наряду с ответами на вопросы по тексту и выполнением заданий, 

предъявляемыми на слух, широко используются личностно ориентированные вопросы, связанные с 

содержанием текста, а также пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в условиях развития 

инициативного участия в нем обучающегося. Если в первоначальный период ситуация используется 

довольно широко, то в основной период ее роль постепенно ограничивается: обучающиеся 

воспринимают на слух речевой материал не только в контексте, но и вне его. Уточнению понимания 

речевого материала, предъявляемого на слух, способствует использование различных видов 
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деятельности и видов работы: выполнение поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, 

рассыпным текстом, инсценирование. При восприятии речевого материала слухозрительно или на 

слух на всех этапах обучения обучающиеся побуждаются действовать адекватно воспринятому, 

сразу отвечать на вопросы, не повторяя их, выполнять задания с соответствующим речевым 

комментарием; обучающиеся повторяют только сообщения. В процессе развития речевого слуха 

важное значение придается побуждению обучающихся говорить грамотно, внятно и достаточно 

естественно, реализуя произносительные возможности. 

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс, в большинстве 

случаев, реализуется содержание первоначального периода обучения с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. Обучающиеся, поступившие в 1 класс, представляют 

неоднородный контингент по уровню развития слухового восприятия - от неумения или 

существенного затруднения в различении на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры) даже 

резко противопоставленных по звучанию слов и значительного затруднения в слухозрительном 

восприятии простых фраз разговорного характера до восприятия на слух (с помощью стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования или индивидуальных слуховых 

аппаратов) не только знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых по звучанию (точно или 

приближенно при правильном повторении слогоритмической структуры и отдельных 

звукокомплексов), достаточно свободного слухозрительного восприятия знакомых фраз 

разговорного характера, коротких текстов. В связи с этим проектирование содержания работы по 

развитию восприятия устной речи обучающихся, поступивших в 1 класс, осуществляется при 

использовании разноуровневых программ, учитывающих результаты комплексного обследования на 

начало школьного обучения, прежде всего, стартовой диагностики его речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи. В соответствии с полученными данными разноуровневые 

программы базируются на содержании первоначального или основного периодов развития речевого 

слуха и отличаются требованиями к слуховому словарю, его объему, а также к основным речевым 

единицам, используемым в начале обучения для развития речевого слуха - слова или фразы, к 

способам первичного восприятия речевого материала обучающимися - слухозрительно или сразу на 

слух, а также к условиям его восприятия - различение, опознавание или распознавание фраз, слов и 

словосочетаний, а также требованиями к реализуемой методике работы по развитию восприятия 

текстов. В разноуровневых программах планируемые результаты развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи последовательно усложняются. Постепенному развитию 

слухового и слухозрительного восприятия речи у каждого обучающегося способствует 

концентрическое построение программ при повторении на каждом году обучения большинства тем, 

включающих необходимый обучающимся в общении и знакомый речевой материал. 

При достижении обучающимся планируемых результатов обучения, что оценивается в 

процессе специального обследования, в коррекционно-развивающей работе реализуются более 

сложные программные требования, соответствующие уровню его слухоречевого развития. 

Проведение такого обследования может не всегда совпадать с традиционными сроками мониторинга 

развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 

(как правило, в конце каждого полугодия), может проводиться раньше, сразу при достижении 

каждым обучающимся планируемых результатов обучения. Невыполнение обучающимся 

требований программы, по которой велось обучение в течение учебного года, является основанием 

для специального обсуждения на ППк с целью выявления причин и выработки рекомендаций, 

обеспечивающих слухоречевое развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих 

обучающихся, включает фразы, слова и словосочетания, а также небольшие по объему тексты 

диалогического и монологического характера по следующим темам: «В классе», «Я и моя семья», 

«Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Здоровье», «Каникулы», «Времена года», «Мои друзья», 

«Школьная жизнь», «Спорт», «В гостях», «Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание)», 

«Изучаем школьные предметы (знакомая лексика по организации учебной деятельности, 

тематическая и терминологическая лексика учебных предметов)». 

В процессе обучения на уровне начального общего образования темы, как правило, 
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повторяются при расширении лексического состава речевого материала, усложнении 

грамматических и синтаксических конструкций, увеличении объема текстов (с учетом уровня 

общего и слухоречевого развития каждого обучающегося). 

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его знакомость и 

необходимость обучающимся для устной коммуникации в процессе учебной и внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями первоначального периода развития речевого слуха 

отбор речевого материала осуществляется, в том числе с опорой на фонетический принцип: 

используются слова, словосочетания и короткие фразы, резко отличающиеся по слогоритмической 

структуре. 

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной речи используется 

речевой материал не менее, чем из двух тем. 

Начиная с первого года обучения, обучающиеся также учатся воспринимать на слух слоги, 

слогосочетания и даже отдельные звуки в процессе работы по формированию, коррекции и 

автоматизации произносительных навыков, а также при исправлении в речи грамматических 

ошибок. 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, 

приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно естественной 

речи необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение 

максимальной членораздельности речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему 

языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 

концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у обучающихся 

соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании 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 формирование 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 естественными неречевыми средствами коммуникации 

(мимика лица, поза, пластика). 

Система работы по развитию произносительной стороны речи у глухих обучающихся 

предполагает поэтапное обучение произношению. На первоначальном этапе формирование 

звукового состава речи осуществляется на основе концентрического метода при использовании 

сокращенной системы фонем. Для обучающихся с невнятной речью в дополнении к сокращенной 

системе фонем возможно использование следующих замен: замена звуков «ш», «ж», «ч», «щ» 

лабиализованным «с», замена звука «р» звуком «л (1)», звука «к» звуком «т», замена «х» звуком «к» 

или «Ь». Второй этап предполагает автоматизацию и совершенствование у обучающихся 

произносительных навыков. Предусматривается совершенствование ранее приобретенных 

произносительных навыков, коррекция недостатков произношения, а также формирование ряда 
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новых навыков. В этот же период глухие обучающиеся усваивают определенные знания по 

орфоэпии, овладевают необходимой терминологией, связанной с процессом формирования 

произносительной стороны речи. У них активно формируются навыки самоконтроля, повышается 

сознательность при овладении произносительной стороной речи. 

В процессе формирования произносительной стороны речи допускается, что сроки усвоения 

глухими обучающимися звукового состава речи зависят от их индивидуальных особенностей. При 

этом на всех годах обучения реализуются единые требования к произнесению слов - слитно, в 

нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), с ударением, при воспроизведении 

звукового состава точно или приближенно (с использованием регламентированных и, при 

необходимости, допустимых замен), соблюдении орфоэпических норм, а также единые требования к 

произнесению фраз - слитно или деля фразу паузами на смысловые синтагмы, в нормальном темпе 

(или приближающемся к нормальному), выделяя логическое и синтагматическое ударения, по 

возможности, передавая в речи мелодический контур фраз. При воспроизведении слов и фраз 

обучающиеся систематически побуждаются к максимальной реализации произносительных 

возможностей. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны 

речи обучающихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и 

отдельные 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 задаче занятия. 

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс, в большинстве 

случаев, реализуется содержание первоначального этапа обучения с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. Обучающиеся, поступившие в 1 класс, представляют 

неоднородный контингент по уровню развития произносительной стороны речи, что учитывается в 

разноуровневых программах обучения произношению. Проектирование индивидуализированного 

содержания работы по развитию произносительной стороны речи осуществляется на основе данных 

стартовой диагностики о состоянии произносительной стороны речи каждого обучающегося - с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

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, внятной и 

достаточно естественной, выразительной речи; при обучении произношению они учатся различать и 

опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и 

некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Индивидуализированные рабочие программы составляются для каждого обучающегося с 

учетом особенностей его слухоречевого развития по данным стартовой диагностики или 

периодического мониторинга развития речевого слуха и произносительной стороны речи (развития 

речевого слуха - ежегодно, как правило, в конце первого и второго полугодия, развития 

произносительной стороны речи - ежегодно, как правило, на начало каждого учебного года, а также 

в конце первого и второго полугодия). Анализ результатов проведенного мониторинга, достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов обучения отражается в отчетах педагогических 

работников, ведущих данный учебный предмет, которые составляются в конце каждого полугодия и 

предоставляются администрации образовательной организации. В конце каждого учебного года 

педагогическими работниками, ведущими учебные предметы коррекционно-развивающей области 

«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 
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стороны, развития восприятия неречевых звучаний, музыки, особенности овладения программным 

материалом, достижение обучающимся планируемых личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

Содержание обучения. 

Развитие речевого слуха: 

Первоначальный период развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи у глухих обучающихся: 

различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух (типа, «мяч - 

бумага»; «ручка - тетрадь»); трех (типа, «дом - ручка - карандаш»; «бумага - книга - тетрадь»); 

четырех (типа, «ручка - тетрадь - карандаш - бумага»); пяти (типа, «ручка - тетрадь - карандаш - 

бумага - книга»), их достаточно внятное воспроизведение при реализации произносительных 

возможностей; 

различение и опознавание слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех слов, 

необходимых в учебной и внеурочной деятельности - поручения, вопросы, сообщения; 

развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, коротких монологических 

высказываний), состоящих из фраз, которые обучающиеся научились различать и опознавать 

слухозрительно и на слух; опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на 

вопросы по тексту и выполнение заданий. 

Основной период развития речевого слуха у глухих обучающихся: 

распознавание обучающимися на слух речевого материала (фраз, слов и словосочетаний), 

незнакомого по звучанию, но знакомого по значению; 

различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний при постепенном 

увеличении количества речевых единиц, расширении лексического состава речевого материала, 

усложнении грамматических и синтаксических конструкций фраз (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося); 

развитие восприятия на слух коротких текстов диалогического и монологического характера 

при постепенном увеличении их объема с учетом слухоречевого развития каждого обучающегося (к 

4 классу - до 50-60 слов), расширении лексического состава, усложнении грамматических и 

синтаксических конструкций фраз, а также постепенном включении незнакомых по звучанию слов и 

фраз, которые обучающиеся могут повторить правильно, ориентируясь на смысловой контекст и 

воспринятые элементы речи; опознавание на слух предложений, слов и словосочетаний из данных 

текстов, предъявленных вразбивку и в разных сочетаниях; ответы на вопросы и выполнение заданий 

по тексту, предъявленных на слух; участие в беседе по содержанию текста; пересказ текста. 

В процессе обучения используется знакомый и необходимый обучающимся в общении 

речевой материал по темам: «В классе», «Я и моя семья», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», 

«Здоровье», «Каникулы», «Времена года», «Мои друзья», 

«Школьная жизнь», «Спорт», «В гостях», «Речевой этикет (знакомство, приветствия, 

прощание)», «Изучаем школьные предметы (знакомая лексика по организации учебной 

деятельности, тематическая и терминологическая лексика учебных предметов)». 

Развитие произносительной стороны речи: 

развитие у обучающихся умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на смысловые 

синтагмы; 

формирование и развитие у обучающихся умений пользоваться голосом нормальной высоты 

и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и, по 

возможности, по высоте; 

формирование и развитие у обучающихся умений правильного воспроизведения звукового 

состава речи (при реализации концентрического метода обучения произношению с использованием 

сокращенной системы фонем); 

формирование и развитие у обучающихся слухового восприятия и воспроизведения 

основных интонационных структур - паузации, темпа, громкости, ритмической структуры слов, 

ритмической и, по возможности, мелодической структуры фраз; 
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формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения слов в нормальном 

темпе, слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав (в начале школьного обучения - точно или 

приближенно (с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и 

орфоэпические правила; 

формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения фраз в нормальном 

темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 

синтагматическое ударения, по возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя 

возможности воспроизведения слов; 

формирование самоконтроля произносительной стороны речи; 

развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими естественными неречевыми средствами - мимикой лица, позой, 

пластикой. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи». 

Результатами освоения курса являются: 

желание и умение обучающихся вступать в устную коммуникацию в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, в знакомых жизненных ситуациях; 

стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи; 

желание и умения пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций); умения слухозрительного восприятия речевого материала 

разговорного, учебно-научного и учебно-делового характера, используемого ими в типичных 

ситуациях общения в учебной и внеурочной деятельности; 

умения восприятия на слух (распознавания, различения и опознавания) речевого материала 

(фраз, слов, словосочетаний), знакомого обучающемуся по лексическому значению и 

грамматической структуре, необходимого в общении в учебной и внеурочной деятельности; 

умения восприятия на слух коротких текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавания на 

слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных вразбивку, а также умения отвечать на вопросы по тексту, выполнять 

задания, участвовать в диалоге по теме текста; 

при затруднении в восприятии устной речи реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации на основе воспринятых элементов речи и с учетом 

коммуникативной ситуации, речевого и внеречевого контекста; 

выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в восприятии речевой 

информации; 

умения произносить отработанный речевой материал внятно (понятно для окружающих) и 

достаточно естественно при использовании в процессе устной коммуникации естественных 

невербальных средств (соответствующей мимики лица, позы, пластики); 

умения реализовывать сформированные произносительные умения в самостоятельной речи 

и при чтении, 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. 

 

2.2.2 Федеральный коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 

Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развитию глухих 

обучающихся, более полноценному формированию личности, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, их духовнонравственное 

развитие, формирование более целостной картины мира за счет приобщения к различным видам 

музыкально-ритмической деятельности, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

творческого потенциала. На занятиях решаются важные коррекционно-развивающие задачи, 
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связанные с коррекцией и развитием двигательной сферы обучающихся, развитием их слухового 

восприятия и произносительной стороны речи. 

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

помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи - её 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. Обучающиеся знакомятся с 

композиторами, исполнителями, музыкальными театрами и концертными залами. У них 

формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные и ритмичные 

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

исполнять под музыку несложные танцевальные композиции народных, бальных и современных 

танцев, осуществляется развитие музыкально-пластической импровизации. На занятиях 

осуществляется также обучение игре на элементарных музыкальных инструментах, исполнению 

обучающимися в ансамбле с педагогическим работником музыкальных пьес (песен). Обучающиеся 

овладевают декламацией песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление 

педагогического работника), соблюдая в достаточно внятной, эмоциональной и выразительной речи 

(при реализации произносительных возможностей) темпо-ритмическую организацию мелодии, 

характер звуковедения, динамические оттенки. 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по развитию 

слухозрительного и слухового восприятия устной речи, закреплению произносительных умений (при 

широком использовании фонетической ритмики и музыки). 

Обучающиеся овладевают умениями осуществлять контроль и оценку результатов 

музыкально-ритмической деятельности (собственной и других обучающихся), коррекцию 

собственных действий. 

Важное значение придается формированию готовности обучающихся участвовать в 

театрализованных формах музыкально-творческой деятельности, а также развитию у них желания и 

умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности, сформированные 

умения устной коммуникации при реализации различных проектов содержательного культурного 

досуга, в том числе совместного со слышащими сверстниками. 

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 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 учатся слушать музыку в исполнении педагогического работника (как правило, на 

фортепьяно) и аудиозаписи, различать и опознавать на слух неоднократно прослушанные 

музыкальные произведения (фрагменты из музыкальных произведений), словесно определять 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, 

прежде всего, с индивидуальными занятиями «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи»: на занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» у 

обучающихся формируются первичные умения, а их закрепление осуществляется в процессе 

специальной работы как на занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи», так и на «Музыкально-ритмических занятиях», на занятиях «Развитие слухового восприятия и 

техника речи», на фонетических зарядках, проводимых на уроках и перед подготовкой домашних 

заданий в процессе внеурочной деятельности, а также в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса. Реализация преемственности в работе по развитию речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны базируется на совместном ее планировании 
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педагогическими работниками и систематическом их взаимодействии в образовательно-

коррекционном процессе, что способствует своевременному внесению необходимых коррективов в 

процесс обучения. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное пользование 

обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или 

беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип. 

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. Задания соответствуют планируемым результатам обучения с учетом индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося. Проверки по овладению различными видами деятельности, 

связанными с музыкой, проводятся на музыкально-ритмических занятиях фронтально, малыми 

группами или индивидуально. Результаты проверок отражаются в отчетах педагогического 

работника, ведущего «Музыкально-ритмические занятия», предоставляемых в конце каждой 

четверти администрации образовательной организации. 

Педагогический работник, ведущий «Музыкально-ритмические занятия», желательно, чтобы 

принимал участие в стартовой диагностике и мониторинге восприятия и воспроизведения устной 

речи обучающихся, которое проводит педагогический работник, ведущий коррекционный курс 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи». 

Педагогический работник, ведущий «Музыкально-ритмические занятия», принимает 

участие в составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося. 

Содержание обучения: 

Обучение восприятию музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

определение на слух начала и окончания звучания музыки (в исполнении педагогического 

работника и аудиозаписи); 

различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи): громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа, музыки двух-, трех- и четырехдольного метра (полька, вальс, марш), 

плавной и отрывистой музыки; 

различение и опознавание на слух марша, танца и песни при выборе из трех пьес (при 

прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи); различение и 

опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи) маршей, танцев и песен различного характера при выборе из двух -трех пьес одного 

жанра (при прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи); 

распознавание (при прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи) жанра - марш, танец, песня, характера - веселый, грустный, торжественный, 

спокойный, доступных средств музыкальной выразительности (примерный музыкальный материал: 

музыкальные пьесы, песни (или фрагменты из них - «Марш» С. Прокофьева, «Вальс» П. 

Чайковского из «Детского альбома», «Вальс В-биг» Ф. Шуберта, «Полька» С. Рахманинова, 

«Полька» М. Глинки, «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского из «Детского альбома», 

«Встречный марш» С. Чернецкого;

различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи) частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. 

Кабалевского «Три подружки»; различение и опознавание пьес из «Детского альбома» П. 

Чайковского («Вальс», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Старинная французская песенка», «Итальянская песенка» «Песня жаворонка»); словесное 

определение в пьесах характера музыки (веселый, грустный, спокойный, песенный, танцевальный, 

маршевый) и доступных средств музыкальной выразительности; 

знакомство с кратким содержанием музыкальной сказки, различение и опознавание на слух 
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музыкальных фрагментов при выборе из 4-6 (в аудиозаписи); 

знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева «Петя и волк», балетом и оперой на 

сказочный сюжет, например, балетом П. Чайковского «Щелкунчик», оперой Н. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане»; различение и опознавание на слух фрагментов из данных произведений 

при выборе из двух-пяти (в аудиозаписи), словесное определение характера музыки и доступных 

средств музыкальной выразительности; 

различение и опознавание солирующего голоса и хорового звучания при прослушивании 

вокально-инструментальной музыки; знакомство со звучанием инструментов симфонического 

оркестра и певческих голосов; различение и опознавание на слух коллективного и сольного, 

вокального, вокально- инструментального и инструментального исполнения; 

прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по 

тематике, например, «Народная музыка», «Природа в музыке», «Музыка о детях и для детей»; 

словесное определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера и доступных средств 

музыкальной выразительности; различение и опознавание на слух фрагментов из музыкальных 

произведений разного характера при выборе двух-пяти; 

прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба; симфонический 

оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, женский, детский хор; 

подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного 

искусства, литературы; развитие представлений обучающихся о связи музыки с другими 

искусствами, их взаимосвязи с жизнью; 

формирование элементарных представлений 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); знакомство с авторами и исполнителями 

музыки. 

Обучение движениям под музыку: 

правильное, ритмичное, эмоциональное и выразительное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение педагогического работника и музыку в 

аудиозаписи; 

совершенствование основных движений, овладение элементарными гимнастическими 

движениями, доступными обучающимся, 

овладение простейшими построениями и перестроениями (в одну, две, три линии, в колонну, 

в шеренгу, в круг, свободное размещение), освоение перестроения группы (построение двух 

концентрических кругов, сужение и расширение круга, различные положения в парах, фигурная 

маршировка, сведение и разведение, змейка, построение цепочками и другие перестроения, 

доступные обучающимся и необходимые в разучиваемых танцевальных композициях); 

овладение элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и вставание на 

полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, отведение ног вперед, назад, движения рук, 

принятые в разучиваемых танцевальных композициях, вращение кистей, сгибание и выпрямление 

рук, шаг галопа, хороводный шаг, шаг польки, поскоки, ходьба на полупальцах, кружение 

поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа, выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, 

повороты, наклоны, приставные шаги с поворотом, тройной ход, тройной ход с ударом, переменный 

ход, притоп, вальсовая дорожка (вперед, назад в паре), вальсовые повороты, припляс, присядка, 

упражнения с предметами и другие танцевальные движения, доступные обучающимся); 

разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных композиций (народных, бальных 

и современных танцев), доступны обучающимся; знание названий исполняемых танцев (отдельных 

движений), овладение умения характеризовать музыку, сопровождающую танец; 

импровизация музыкально-ритмических движений в соответствии с характером музыки; 

изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, на музыкальный 

акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, 

медленный, умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний), смену 

частей музыкальной пьесы, чередование сольного и коллективного, вокального, вокально-

инструментального и инструментального исполнения; 
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фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и 

четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе; исполнение руками (хлопками) 

несложного ритмического рисунка мелодий, состоящих из восьмых, четвертных и половинных 

длительностей (2-8 тактов); дирижирование по двух-, трех и четырехдольной сетке; определение 

движением руки высотного положения двух и более звуков внутри первой октавы; 

оценка собственного исполнения и исполнения других обучающихся, внесение исправлений 

в исполнение под руководством педагогического работника и самостоятельно. 

Обучение декламации песен под музыку: 

эмоциональная и выразительная декламация текста песен под аккомпанемент и управление 

педагогического работника, воспроизведение в достаточно внятной и естественной по звучанию 

речи (при реализации произносительных возможностей) несложного ритмического рисунка мелодии 

в умеренном, умеренно-быстром и умеренно-медленном темпе, динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), выделение логического ударения во фразе; декламация напевных 

песен - мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых - более твердо, легко; 

понимание основных дирижерских жестов, включая «внимание», «дыхание», «начало», 

«окончание», «логическое ударение»; 

инсценирование песен. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле: 

эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне; 

одновременное и поочередное исполнение на музыкальных инструментах в ансамбле 

ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический рисунок одинаковый 

для всех инструментов или разный для каждого инструмента, в том числе фиксирование сильной и 

каждой доли такта при сопровождении музыки двух-, трех- и четырёхдольного метра); 

исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с диатоническим или 

хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника), а также на 

электромузыкальных инструментах. 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и 

упражнений под музыку): 

развитие речевого дыхания, слитное воспроизведение слов и коротких фраз, деление более 

длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию взрослому и самостоятельно); 

развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; развитие восприятия на слух и 

воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте при сохранении нормального тембра (в 

естественном диапазоне его звучания), в том числе нормальный голос - более громкий - более тихий; 

постепенное усиление (тихо - громче - громко) и ослабление голоса (громко - тише - тихо); 

произнесение речевого материала шепотом (в том числе в зависимости от особенностей 

коммуникативной ситуации, требований соблюдения тишины); голос нормальный по высоте - более 

высокий - более низкий, базовые мелодические модуляции голоса в пределах его естественного 

диапазона (ровная интонация, повышение от среднего уровня, понижение от высокого и среднего 

уровней в пределах естественного диапазона); 

закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, 

усвоенных обучающимися; предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения 

родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах; 

закрепление нормального темпа речи, развитие восприятия на слух и воспроизведения 

изменений темпа речи (нормальный, медленный, быстрый); 

развитие умений восприятия на слух и воспроизведение ударения в двух-, трех, четырех- и 

пятисложных словах; 

развитие умений восприятия на слух и воспроизведения фразового ударения, по 

возможности, восприятия на слух и воспроизведения мелодической структуры фраз; 

закрепление умений восприятия на слух и внятного, достаточно естественного 

воспроизведения отработанного речевого материала при передаче в речи и с помощью естественных 

невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики) повествовательной, 

восклицательной и вопросительной интонации, эмоционального содержания высказывания; 

реализация сформированных произносительных умений в самостоятельной речи. 
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Используемый на занятиях речевой материал отбирается с учетом знакомости 

обучающимся, необходимости в общении, соответствии фонетической задаче занятия, включает 

фразы, слова, словосочетания, слоги, слогосочетания, отдельные звуки, а также короткие тексты 

(чаще микродиалоги), стихотворения или фрагменты из них. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Музыкально-ритмические 

занятия». 

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; 

различение и опознавание на слух музыкальных произведений (фрагментов из них) в 

исполнении педагогического работника и в аудиозаписи; словесное определение характера 

неоднократно прослушанной музыки (например, веселая, грустная, спокойная, торжественная), 

жанра (марш, танец, песня), доступных средств музыкальной выразительности; 

определение  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); 

эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение 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; 

эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление 

педагогического работника) при передаче в достаточно внятной речи (при реализации 

произносительных возможностей) и естественной по звучанию речи темпо-ритмической структуры 

мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; знание названий песен; 

эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне; 

проявление творческих способностей в художественной деятельности, связанной с музыкой; 

закрепление произносительных умений (при использовании фонетической ритмики и 

музыкальных средств); реализация сформированных умений в самостоятельной речи; 

восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слухозрительно и на слух 

отработанного речевого материала, его внятное и достаточно естественное воспроизведение, 

использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, 

позы, пластики); 

овладение тематической и терминологической лексикой, а также лексикой по организации 

деятельности, необходимой при проведении данного коррекционного курса; 

реализация сформированных умений в музыкально-ритмической и речевой деятельности в 

различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе совместной с нормативно 

развивающимися обучающимися. 

 

2.2.3 Федеральный коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника 

речи». 

              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, совершенствуются навыки устной 

коммуникации. У них расширяются познавательные интересы в связи с получением более полной 

информации об окружающей среде, формируется готовность применять приобретенный опыт в 
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восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыки устной коммуникации при реализации 

различных проектов для организации учебной и внеурочной деятельности, 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». В процессе 

обучения восприятию неречевых звучаний обучающиеся сначала различают и опознают на слух 

резко противопоставленные звучания, а затем более близкие. При этом выбор звучаний постепенно 

расширяется (сначала при выборе из двух, затем - трех и далее, в зависимости от возможностей 

обучающихся). 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны (ведется работа по всем разделам обучения 

произношению: развитие речевого дыхания и голоса, работа над звуковым составом речи, ее 

ритмико-интонационной структурой, над словами и фразами, короткими текстами, в большинстве 

случаев, микродиалогами, стихотворениями или фрагментами из них). У глухих обучающихся 

целенаправленно развиваются мотивы овладения устной речью, достижения высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации, постоянного 

пользования индивидуальными слуховыми аппаратами, стремления реализовывать сформированные 

умения и навыки в процессе устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время. 

Педагогический работник, ведущий коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и 

техника речи», в конце каждой четверти 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, педагогический работник, ведущий 

коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи», принимает участие в 

ежегодном составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося (совместно 

с другими педагогическими работниками, ведущими уроки и занятия коррекционноразвивающей 

области в данном классе, а также различные занятия внеурочной деятельности). 

Содержание обучения. 

На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» реализуются три 

направления работы: 

формирование у обучающихся базовых способностей для развития 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 слуховыми 

аппаратами, в том числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры, использующей 

радиопринцип или инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса. 
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При планировании и организаций работы необходимо знать, какие звучания элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек) ощущает каждый обучающийся и на каком расстоянии, а 

также какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает 

каждый обучающийся. Педагогический работник при планировании работы по развитию речевого 

слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны учитывает 

доступность содержания работы всем обучающимся класса при реализации преемственности с 

индивидуальными занятиями «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» и 

«Музыкально-ритмическими занятиями», фонетическими зарядками, которые проводятся на каждом 

уроке и перед подготовкой домашних заданий во внеурочной деятельности. При этом первичные 

произносительные умения у обучающихся формируются на индивидуальных занятиях, а их 

закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях 

коррекционно-развивающей области, фонетических зарядках, в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Формирование у обучающихся базовых способностей для развития слухового восприятия: 

формирование условной двигательной реакции при восприятии на слух различных 

неречевых звучаний, определения расстояния, на котором обучающиеся воспринимают данные 

звучания; 

различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных 

по тембру и высоте; количества звуков; продолжительности их звучания (кратко, долго); характера 

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

(нормально, громко, тихо); ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один 

звук более продолжительный по звучанию, чем другие); высоты (высокие, низкие, средние звуки, 

повышение и понижение второго звука относительно первого). 

определение направление звучания (локализация звучания в пространстве). 

Восприятие неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном. 

различение и опознавание на слух 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; 

различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса; 

расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием 

неречевых звучаний. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи; 

закрепление произносительных умений, сформированных на индивидуальных занятиях 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» (при реализации аналитико-

синтетического, концентрического, полисенсорного метода обучения произношению, широком 

применении фонетической ритмики): проведение специальной работы по развитию речевого 

дыхания, голоса нормальной высоты, силы и тембра, модуляций голоса по силе и высоте, по 

закреплению правильного воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, по 

развитию умений внятного и достаточно естественного воспроизведения различного речевого 

материала - слов, словосочетаний, фраз, слогов и слогосочетаний, текстов (преимущественно 

диалогов), коротких стихотворений, а также по реализации сформированных произносительных 

умений в самостоятельной речи. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

овладение восприятием на слух (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) 
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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); 

различение и опознавание на слух доступных по звучанию 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; 

различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), 

словесное определение 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); 

восприятие слухозрительно и на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

фраз, слов, словосочетаний (распознавание, различение и опознавание), коротких текстов 

диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации общения 

обучающихся в процессе учебной и внеурочной деятельности; воспроизведение отработанного 

речевого материала внятно (понятно для окружающих) и достаточно естественно, использование при 

устной коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики); 

реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных высказываниях; 

соблюдение знакомых правил речевого этикета; реализация сформированных 

коммуникативных действий; 

владение тематической и терминологической лексикой данного коррекционного курса, а 

также лексикой по организации деятельности; 

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

навыков устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов), в том числе совместной со слышащими обучающимися и 

взрослыми. 

 

2.2.4 Федеральный коррекционный курс «социально-бытовая ориентировка» 

Пояснительная записка. 

Основной целью коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» является 

реализация практической подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности, овладение опытом социального поведения для наиболее полной адаптации в обществе. 

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

развитие представлений об окружающем мире; 

развитие духовно-нравственных качеств личности, гражданско- патриотическое воспитание; 

развитие личностных качеств обучающихся в ходе практического овладения социально-

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

развитие мотивации к овладению социальным опытом и социальными ролями; 

накопление опыта социального поведения и регуляции собственного поведения; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к социальному 

миру; 

развитие процессов самопознания и самосознания: 

развитие познавательной деятельности, творческих способностей; 

активизация речевого развития обучающихся, овладения ими словесной речью (в устной и 

письменной формах), устной коммуникацией; накопление опыта взаимодействия и 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми как с нормальным, так и с нарушенным слухом в 

различных видах внеурочной деятельности, включая познавательную, художественную, спортивно- 

оздоровительную, игровую, социально-бытовую. 

Деятельностный характер коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует включению речевой 

деятельности в другие виды деятельности, включая учебнопознавательную, игровую, 

художественную, социально-бытовую, активизации развития УУД, достижению планируемых 
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результатов начального общего образования. 

Содержание курса предусматривает, прежде всего, усвоение знаний о себе как о личности в 

системе «я - общество». Начиная с первоначальных представлений обучающегося о самом себе, о 

семье, о школе, о ближайшем окружении, о поведении, принятом в обществе, постепенно 

осуществляется формирование самосознания обучающегося, развивается его познавательная 

деятельность, нравственные качества, коммуникативная культура, активизируется приобщение к 

труду, обеспечивается профессиональная ориентация, социальная адаптация. В дальнейшем, 

основными направлениями работы являются развитие представлений обучающихся о явлениях 

общественной и социальной жизни, гражданско-патриотическое воспитание, расширение 

взаимодействия с окружающими в различных сферах социокультурной жизни. 

Содержание обучения. 

Познавательная культура: 

Познай себя. 

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

друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия (книги). Семейные праздники. 

Мир моих увлечений. Мое и наше. Раздели печаль и радость другого. Мой город (деревня). Моя 

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

Воспитание здорового образа жизни. 

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

личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. Питание. 

Прогулка. Физзарядка. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). Подвижные игры (3-4 

игры). Народные игры (2-3 игры). Спортивные секции. Спортивные праздники. О вреде курения. 

Медицинская помощь. Общение с врачом. Правила безопасного поведения. 

Я и общество. 

Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений и общения в коллективе, 

с друзьями, в семье. Средства связи, пользование ими. Виды медицинской помощи. Мое положение 

среди сверстников (с нарушенным и нормальным слухом). Поведение и общение в общественных 

местах (магазин, аптека, поликлиника). Транспорт, культура поведения в транспорте. 

Нравственная культура. 

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

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

История нашей улицы. Учимся принимать гостей и ходить в гости. Социокультурная жизнь и 

средства коммуникации глухих людей. Достижения глухих людей в труде, спорте, искусстве. 

Трудовая культура. 

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

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

Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 

Правила ухода за одеждой и обувью. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, 

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

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

средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход за аквариумными 

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

здорового образа жизни. 

Профессиональная ориентация. 

Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии выпускников 

школы; профессии, с которыми обучающиеся знакомятся в годы обучения в школе (школе-

интернате). Культура делового общения. 

Коммуникативная культура. 

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

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

Поведение в гостях. Речевое поведение при общении со слышащими людьми (спортивные 

праздники, совместные художественные проекты, туристско-краеведческая работа). Покупка 

билетов (в театр, в кассе железнодорожного вокзала, на самолет). 
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 Планируемые результаты освоения курса. 

 Результатами освоения курса являются: 

владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, о городе 

(деревне или другом месте своего проживания); 

владение информацией о нашей стране, в том числе, о ее государственном устройстве; 

становление гражданской идентичности; развитие патриотических чувств;владение 

информацией об организации жизни людей в городе (сельской местности), основных видах их 

деятельности, социально-бытовой и культурной жизни; 

наличие представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о профессиях, включая 

профессии родителей (законных представителей); 

владение основами элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в 

различных видах деятельности при взаимодействии с окружающими людьми; 

накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для реализации 

задач жизнедеятельности; 

овладение умениями элементарной устной коммуникации в часто повторяющихся 

жизненных ситуациях (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами); 

применение умений восприятия звуков окружающего мира (при пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами) для более полноценной социальной адаптации; 

применение в жизнедеятельности знакомых ассистивных технологий; 

владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями слуха, их 

достижениями, средствах коммуникации; межличностное взаимодействие с лицами, имеющими 

нарушения слуха, при использовании средств коммуникации, доступных партнерам по общению, в 

том числе русского жестового языка; 

самостоятельное решение элементарных задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности, в том числе с самообслуживанием, с помощью близким; 

овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 

овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

выполнение элементарных знакомых правил поведения в экстремальных ситуациях; 

выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 

понимание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в связи 

имеющимся нарушением. 

 

2.3 Программа формирования УУД 

Программа формирования УУД имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки федеральных программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ глухих обучающихся, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования глухих с 

учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения 

учиться. Это достигается путём освоения глухими 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 глухим 

обучающимся определяется освоением им УУД. 

Программа формирования УУД у глухих обучающихся: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения глухими обучающимися 

в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
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области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся. 

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 партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействий с партнёрами 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 целеустремлённости 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 обобщённые действия, открывает 

глухим 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. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение глухому обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 
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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. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у глухих обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий: 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области АООП НОО для глухих обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД: 

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, других обучающихся, 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 её реализацию в 

реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

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 её 

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 

учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 
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использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

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 приёмов решения задач; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

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 партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы для решения различных 

коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития глухих 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 начального общего образования 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», «Социально-бытовая 

ориентировка». 

 

         Важное значение придается развитию у глухих детей регулятивных универсальных 

учебных действий (способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, осуществлять, 

контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить соответствующие коррективы в их 
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выполнение и др.), познавательных универсальных учебных действий (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 и др.) и коммуникативных 

универсальных учебных действий (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, 

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 достаточно внятно и выразительно, реализуя сформированные 

произносительные умения, использовать в устной коммуникации естественные невербальные 

средства).  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа формирования универсальных учебных 

действий у глухих обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

-описание ценностных ориентиров образования глухих обучающихся на уровне начального 

общего образования; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе 

Цель программы:  создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

уровне начального общего образования средствами учебно-методических комплектов «Школа 

России»,  «ФГОС ОВЗ», а также реализации коррекционной программы. 

Задачи программы:  

-установить ценностные ориентиры начального образования, необходимые для разработки 

рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий, реализуемых  УМК, универсальные учебные 

действия  и  определить условия и механизм их формирования  у обучающихся в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях; 

-разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

-описание ценностных ориентиров на этапе обучения в начальной школе;  

-виды универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

-характеристику результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе; 

 -связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 - описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с учебно-методическими комплексами;  

 - планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
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рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 Программа формирования общеучебных умений у глухих учащихся младших классов 

предполагает интеграцию и координацию в работе над выделенными умениями,  учитывает, что 

многие общеучебные умения на начальной стадии формирования выступают в качестве 

специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную основу (чтение, письмо, некоторые 

грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более поздней стадии обучения, 

выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их применения, и по принадлежности их 

к уровню образованности, развития, считающемуся в данный период образовательной нормой. Это 

обусловливает нежесткость границ между выделенными группами умений. 

При формировании общеучебных умений на разных уроках учителя используют принципы, 

методы, приемы, формы предметно-практического обучения, принципы коммуникативной системы 

обучения языку: 1) коммуникация; 2) потребность в общении; 3) связь обучения языку с 

деятельностью 4) организация речевой среды.  

В концепциях учебно-методических комплектов ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.  

Выпускник начальной школы  - это человек:  

любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

умеющий высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

У выпускника планируется сформировать:   

 - основы гражданской идентичности личности, 

 - психологические условия развития общения, кооперации сотрудничества. 

У выпускника планируется развивать: 

- ценностно-смысловую сферу личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма; 

- умение учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- самостоятельность, инициативу и ответственность личности как условия ее 

самоактуализации.   

Виды универсальных учебных действий  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,  оценка,  

саморегуляция.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей.  

К ним относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

          Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Критерии и методы оценивания УУД (диагностики) представлены в приложении к 

Образовательной программе учреждения. 

         Программа формирования общеучебных умений у глухих учащихся младших классов 

предполагает интеграцию и координацию в работе над выделенными умениями. Учитывается, что 

многие общеучебные умения на начальной стадии формирования выступают в качестве 

специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную основу (чтение, письмо, некоторые 

грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более поздней стадии обучения, 

выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их применения, и по принадлежности их 

к уровню образованности, развития, считающемуся в данный период образовательной нормой. 

         Учебно-организационные умения: Понимать учебную задачу, предъявляемую для 

индивидуальной и коллективной деятельности. Определять последовательность действий при 

выполнении учебной задачи. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных 

занятий в школе и дома. Правильно пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать 

правильную осанку за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться правильно 

оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных занятий: 

готовить доску, раздавать учебные материалы. Уметь самостоятельно готовить рабочее место в 

школе и дома. Соблюдать правильную осанку за рабочим столом. Понимать учебную задачу, 

предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности. Выполнять советы учителя по 

оказанию помощи товарищам в учебной работе по совместному выполнению учебных заданий. 

Проверять работу по образцу, по результату. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с 

деятельностью одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке 

оборудования к уроку, обеспечении товарищей раздаточными материалами. Привычно готовить 

рабочее место для занятий и труда. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного 

труда. Выполнять режим дня. Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и действовать 

строго в соответствии с ней. Учиться пооперационному контролю учебной работы своей и товарища. 

Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учителя. Работать самостоятельно и в паре с 

товарищем. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его. Привычно выполнять 

правила гигиены учебного труда.  Учиться определять задачи учебной работы, планировать 

основные этапы ее выполнения.  Выполнять устные и письменные задания наиболее рациональными 

способами, показанными учителем.  Проверять выполненную работу (свою и товарища).  Оценивать 

качество выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с принятыми требованиями.  

Уметь работать самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на уроке и вне его. 
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 Учебно-информационные умения: Осмысленно, правильно, бегло читать вслух 

рассказ ,сказки, стихотворения, статьи, четко отображающие события. Относить прямую речь к 

говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно пользоваться 

учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника, обращаться к оглавлению, 

вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком говорится?», «О чем говорится?». Давать 

оценку прочитанному.  Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, 

пользуясь указаниями учителя. Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения (после 

разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические правила (в знакомых словах самостоятельно, в 

новых – по надстрочным знакам). Читать индивидуально и хором; сопряженно с учителем, 

самостоятельно. Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, 

про себя. Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное 

содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в тексте материал 

для рассказа о людях, о природе, о животных. Составлять рассказ о герое, о природе. Различать 

сказку рассказа, стихотворение. Уметь делить текст на законченные смысловые части. Находить в 

тексте образные выражения, необходимые для характеристики событий, природы, людей, и 

употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа, понимать 

рассказанное товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем рассказал 

товарищ, проверить правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов или статей 

материал о людях, природе, животных. Читать статьи из детской газеты, журнала, понять 

содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать прочитанное с 

изменением лица и времени. Определять с помощью учителя смысл целого или крупных частей 

прочитанного произведения.  Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые 

отрывки для последующего анализа и объяснения.  Коллективно составлять план произведения.  

Объединять несколько произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики.  

Объединять произведения разных авторов на одну тему.  Определять жанр произведения (рассказ, 

басня, стихотворение, сказка). Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и 

накопление новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на автора, 

сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой, правильно пользоваться 

книжными закладками.  Бережно обращаться с книгой. Иметь общее представление о расстановке 

книг в библиотеке. Усвоить правила обращения с книгой.  Читать по собственному желанию 

доступные литературные произведения, проявлять интерес к чтению.  

 Учебно-коммуникативные умения:Уметь описывать события дня  и прошедший день.  

По письменному и устному описанию предмета узнавать его, зарисовывать и описывать; описывать 

два одинаковых предмета, отличающихся по каким-либо признакам, и сравнивать их. Составлять 

рассказ ( с помощью учителя 10-12 предложений) по серии картинок или одной картине, по 

инсценировке; придумать заглавие к нему (с помощью учителя). Составлять рассказ в рисунках с 

изложением содержания предшествующих или последующих событий картины, придумывать 

название рассказа и описать рисунки (с помощью учителя 10-12 предложений). Сообщать товарищу, 

учителю об интересных событиях, произошедших на перемене, до уроков, после уроков. Уметь 

написать письмо родителям, брату, сестре с сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о 

своей жизни. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу. желание, побуждение. 

Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному 

желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них Уметь одной фразой сообщить о работе.  Уметь 

задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге на основе слухо-

зрительного восприятия устной речи.  Осваивать основные виды письменных работ: списывание, 

сочинение рассказа. Соблюдать при письме знаки препинания (точку, запятую, вопросительный и 

восклицательный знаки). Писать заглавную букву после точки и в собственных именах. Делить слова 

на слоги. Соблюдать правила в простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к 

товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать 

вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге: с помощью последовательно 

заданных вопросов узнавать, что делал товарищ во время каникул; выяснять содержание закрытой 

картинки; рассказывать о своих занятиях, о любимом занятии.  Составлять план рассказа и писать 
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изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами). Оформлять тетради и письменные работы 

в соответствии с принятыми нормами. Владеть навыками по основным видам письменных работ. 

Уметь рассказывать по плану об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и 

во время нее.  Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, описывать их или рассказывать о 

них товарищу. Составлять устно или письменно описание предметов, природы, внешности человека, 

пользуясь собственными наблюдениями или книгой как справочным материалом. Владеть 

основными видами письменных работ: списывание, изложение по плану (в связи с прочитанными 

рассказами), сочинение рассказа, письмо товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и 

выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться 

к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь 

задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге. Уметь начать, 

продолжить, закончить беседу или изменить ее тему. Уметь выразить согласие, несогласие с 

высказыванием собеседника.  Уметь ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации 

или всего контекста диалога. Уметь выразить оценку, отношение к сказанному собеседником 

(внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса,, ответа, сообщения). Уметь 

выразить понимание или непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в речи смысловые отношения, 

используя простые и сложные предложения. Уметь объединять последовательно описываемые 

события в связное синтаксическое целое, используя различные связи. Уметь написать изложение 

проработанного с учителем текста, используя по выбору синонимические замены к отдельным 

предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной 

линии. Уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную книжку. 

 Учебно-интеллектуальные умения: Оперировать признаками предметов: выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений.  Владеть логическими действиями 

классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение главного, сравнения; 

умением элементарного эмпирического обобщения.  Уметь определять  знакомое понятие через род 

и видовое отличие.  Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не».  

Понимать смысл и  правильно  употреблять логические слова   «все», «некоторые». 

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов, 

явлений.  Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на основании умений 

анализа, выделение главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения.  Уметь 

определять  знакомое понятие через род и видовое отличие.  Понимать смысл и правильно 

употреблять логические связки «и», «или», «не».   Выделять существенные признаки знакомых 

предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие.  Самостоятельно или с 

помощью учителя  определять, объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя 

основные компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по 

заданию учителя и самостоятельно.  Сравнивать факты, явления, процессы по наличию или 

отсутствию признака; по признаку сходства или различия. Сравнивая и классифицируя знакомые 

однотипные понятия, самостоятельно или с помощью учителя  подводить их под общее родовое или 

видовое понятие, уметь привести пример. Уметь выделять существенные признаки знакомых 

предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с 

помощью учителя  определить, объяснить понятия через практический или наглядный показ 

предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и 

классифицируя знакомые однотипные понятия самостоятельно или с помощью учителя  подводить 

их под общее родовое или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить общее понятие в 

рисунке. Разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в предмете.  

Наметить последовательность своих действий.   Уметь оперировать признаками предметов: выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений.  Уметь определить, объяснить значение 

понятия через практический или наглядный показ предмета, явления. Владеть  логическими 

действиями классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые однотипные 

понятия подводить их под общее родовое или видовое понятие; уметь расшифровать данное родовое 

понятие, привести пример, изобразить общее понятие в рисунке.  Уметь разделять целое на 

элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. Определять предмет мысли, 

отвечая на вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться об этом?».  Отвечать на вопрос: 



 

 166 

«Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» в различных учебных ситуациях. 

Планировать последовательность своих действий, понимать смысл и правильно употреблять 

логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие 

умозаключения, опираясь на данные посылки. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

Смыслообразован

ие 

нравственно-этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

 

Смысловые  

акценты УУД 

Изобразительное 

искусство 

Технология  Физическая культура 

личностные Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Нравственно-этические и 

эстетические ориентации  

 Нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Развитие эстетических 

представлений и 

критериев 

 Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

познавательные 

логические 

Способность и умение учащихся производить 

простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.) 

 

Коммуникатив 

ные 

Освоение совместно-

продуктивной 

деятельности 

Групповое сотрудничество 

и проектные формы 

работы 

 Развитие взаимодействия, 

сотрудничества и 

кооперации 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
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компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий учащихся в начальной школе.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.   

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности-в требованиях к результатам освоения учебных 

программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью  Портфеля 

достижений (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»).  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса ( «Лист оценки УУД») и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание комплектов учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников  направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

 В учебниках  формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации, предлагаются задания для любознательных, задания творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

 С первого класса младшие школьники  учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии,  которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4Д класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов.  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание — применение- анализ — синтез - оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД были 

надёжными и объективным, они должны быть: 

-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
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-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

-избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; 

-«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию задачи, 

менять некоторые из её условий. 

 

Личностные  Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-участие в проектах; 

-подведение итогов 

урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

-самооценка события, 

происшествия;  

-дневники достижений 

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные 

решения; 

-составление схем-

опор, кластеров; 

-работа с разного вида 

таблицами; 

-составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-работа со словарями 

 

-«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации 

в предложенных 

источниках; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль;  

-взаимный диктант;  

-диспут;  

-заучивание 

материала наизусть в 

классе;  

-«работа над 

ошибками с 

использованием 

алгоритма»  

 

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа по 

составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим» ;  

-«подготовь рассказ...»;  

-«опиши устно...»;  

-«объясни...»   

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

(уровень начального общего образования) 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему образованию. Проводится диагностика  готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне образовательного процесса.   

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

В целях создания единого старта для детей дошкольного возраста при поступлении в первый 

класс, обеспечения максимального охвата программами дошкольного образования детей 5-7 лет, 

сохранения психического и физического здоровья детей, обеспечения преемственности дошкольного 

и начального образования в Центре  предусмотрена работа в группах кратковременного пребывания 

(ОРДД). Подготовка направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него 

системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение учиться». 

     Организация образовательного процесса предполагает использование на разных уровнях 

обучения как одних и тех же, так и различных  технологий: игровых, проектных, проблемного и 

дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; форм, методов и приёмов работы в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе. 

Кроме этого, соблюдению преемственности  способствует включение учащихся начальной и 

основной школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами одноклассников, учителей и 

т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности школьников, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 Учитель   знает: 

-важность формирования универсальных учебных действий школьников, 

-сущность и виды универсальных умений,  

-педагогические приемы и способы их формирования, 

 Учитель   умеет: 

-отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, -

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Планирование работы по формированию общеучебных умений 

 

Состав умений  I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Учебно-организационные умения 

Понимать 

задачи 

учебной 

деятельности 

 

Понимать 

учебную задачу  

(отвечать на 

вопрос «Что 

будем  

делать?») 

 

Определять  

последовательно

сть  

действий при  

выполнении  

учебной задачи 

 

Понимать 

учебную  

задачу. 

Продумывать  

очередность  

действий при  

ее выполнении 

 

Планировать  

очередность  

действий при  

выполнении  

учебной задачи и  

выполнять работу по 

плану 

Готовить 

рабочее  

место для  

учебных 

занятий 

 

Выполнять  

советы учителя 

по подготовке  

рабочего места 

для учебных  

занятий 

Помогать  

учителю в  

подготовке  

оборудования к 

уроку, 

обеспечении  

товарищей  

раздаточным и  

материалами 

Оказать  

помощь 

товарищу в 

подготовке  

рабочего места к  

разным урокам 

 

Самостоятельно 

готовить рабочее  

место к любому  

уроку 
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Продумывать  

очередность  

действий при  

выполнении  

любого 

задания 

Выполнять  

работу по  

инструкции  

учителя 

Самостоятельно 

писать план  

предстоящей  

работы 

Планировать  

ответ  

Продумывать  

очередность  

действий при  

выполнении  

любого задания 

Вести  

самоконтроль 

Овладевать  

приемами  

самоконтроля 

под  

руководством 

учителя 

Оценивать  

свою учебную  

деятельность  

по образцу  

оценки учителя, 

по  

заданному  

алгоритму 

Оценивать свою  

учебную  

деятельность  

в сравнении с  

деятельностью  

одноклассников 

по  

алгоритму  

Оценивать  

качество  

выполненной  

работы своей  

и товарищ 

Учебно-информационные умения 

Найти  

нужный  

материал в  

учебнике 

Под 

руководством 

учителя  

Находить 

нужный текст,  

задание 

Правильно  

пользоваться  

учебником,  

обращаться к  

оглавлению,  

вопросам, 

образцам  

Самостоятельно 

по  

оглавлению  

находить 

нужный  

текст в учебнике 

 

Пользоваться  

оглавлением  

книги для  

нахождения  

нужного  

рассказа 

Умения 

работать с 

реальными 

объектами как 

источниками  

информации 

 

Осуществлять  

наблюдение в  

соответствии с  

инструкциям 

и учителя 

 

Осуществлять  

Наблюдение 

объекта в  

соответствии с 

целями 

способами,  

предложенными  

учителем 

Осуществлять 

описание  

наблюдаемого 

объекта в  

соответствии  

с инструкциям 

и учителя 

По заданию 

осуществлять  

наблюдение  

и описание объекта в  

соответствии  

с планом 

Библиографич

еские навыки 

Уметь бережно  

обращаться с  

книгой,  

правильно  

пользоваться  

книжными  

закладками 

Иметь общее  

представление о  

библиотеке.  

Иметь 

представление о  

расстановке книг 

в  

библиотеке. 

Уметь  

попросить книгу 

в  

библиотеке 

Усвоить правила  

обращения с  

книгой 

Соблюдать правила 

работы с 

библиотекой:  

умение братиться к 

библиотекарю с  

просьбой, найти на 

стеллаже нужную книгу,  

проводить  

несложный ремонт 

книги 

Учебно-коммуникативные умения 

Осуществлять  

коммуникаци

ю с учителем,  

сверстникам 

и другими  

лицами 

Уметь обратиться 

к товарищу или 

другому лицу по  

заданию учителя.  

Понимать и  

выполнять  

поручения, уметь  

выразить 

просьбу, 

желание,  

Уметь задавать  

вопросы и 

отвечать на них. 

Уметь  

участвовать в  

диалоге: с 

помощью  

последовательно 

заданных 

вопросов  

Вести дневники 

с  

описанием 

целого дня, 

интересных  

событий, 

новостей в 

школе, 

интернате. 

Составлять план  

Оформлять  

тетради и  

письменные  

работы в  

соответствии  

с принятыми  

нормами.  

Владеть  

основными  

видами  
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побуждение,  

отношение 

узнавать, что 

делал  

товарищ во 

время  

каникул; 

рассказать о  

своих занятиях 

рассказа и 

писать  

изложение по 

плану 

письменных  

работ 

Учебно-интеллектуальные умения 

Уметь  

разделять  

целое на 

элементы,  

выделяя  

основные  

компоненты  

в предмете 

Выделение  

основных 

частей предмета;  

выделение  

определѐнных 

звуков;  

нахождение в  

тексте задачи  

условия, вопроса 

Выделять  

главное в тексте, 

а  

также  

смысловые  

части текста 

На основе  

выделенных  

смысловых 

частей  

текста, 

составление 

плана;  

анализ одного  

предмета по 

плану 

По плану  

анализ двух  

предметов; вывод о 

сходстве,  

различии 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 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 

глухими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 

направление. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

Цель программы коррекционно-развивающей работы: оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи глухим 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 глухих обучающихся. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся; 

организация специальных условий образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями глухих обучающихся; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психофизического развития; 

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 
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стороны; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании социальных 

компетенций глухих 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) 

глухих обучающихся. 

Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

соблюдение интересов глухих 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 образовательнокоррекционных задач, а также оказании 

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

и интеграции в общество; 

учёт 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 

обществе, 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 детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:           

проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся (стартовая диагностика) 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 слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, 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: 

Коррекционно-развивающая работа: данное направление работы способствует 

удовлетворению особых образовательных потребностей глухих обучающихся, освоению ими АООП 

НОО, формированию у обучающихся УУД - личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, эмоциональноволевой и личностной сфер обучающегося. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая 

работа» входят следующие обязательные предметы: «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия); «Музыкально-ритмические 

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

занятия), «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, а также результатов комплексного психолого-педагогического обследования 
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каждого обучающегося при поступлении в образовательную организацию, рекомендаций ППк 

образовательной организации 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, педагогическими работниками, в том числе школьным педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией школы, родителями (законными 

представителями). 

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 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. 

Консультативная работа: данное направление работы обеспечивает непрерывность 

специального психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам 

образования и социализации глухих обучающихся, повышение уровня родительской 

компетентности, активизации их участия в образовательно-коррекционном 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 приёмов образования; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во внешкольное время. 

Информационно-просветительская работа: данное направление предполагает 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми образовательными 

потребностями глухих 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. 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. 

Психолого-педагогическая работа: данное направление предполагает проведение 

психолого-педагогической диагностики с целью психологопедагогического 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 психологопедагогической 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  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 
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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). 

Программа коррекционной работы в ГОУ "Центр специального  образования" 

Пояснительная записка 

            Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы Центра специального 

образования по данной проблематике и направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при 

обучении и воспитании глухих младших школьников.  

В числе этих проблем: 

-несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 

-неготовность к школьному обучению; 

-низкая познавательная и учебная мотивации; 

-негативные тенденции личностного развития; 

-коммуникативные проблемы; 

-дезадаптация в школе; 

-неуспеваемость и другие. 

Основными образовательными линиями в коррекционной работе являются:  

• удовлетворение особых образовательных потребностей детей с нарушенным слухом; 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

• развитие слуха и формирование произношения;  

• развитие осознанного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с нарушением слуха с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

-возможность освоения глухими  обучающимися АООП НОО. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха включает 

следующую деятельность: 

− психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального развития 

учащихся; 

− мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО; 

− разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию физических и 

(или) психических недостатков обучающихся, психо-коррекционные программы, программы по 

развитию слухового восприятия и обучению произношению и др.). 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной  психолого  –  

педагогической  помощи  глухим  обучающимся  в  освоении специальной  индивидуальной 

программы развития, в их социальной адаптации,  развитии  личностных  качеств,  умении  

использовать  усвоенные умения и навыки в повседневной  жизнь. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью,  множественными нарушениями.   

Задачи программы: 

-создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей глухих; 

-оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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-организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья учащихся; 

-организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия, 

совершенствованию и коррекции произношения; 

-организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха; 

-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) глухих 

обучающихся. 

Принципы программы 

-соблюдения интересов ребѐнка; 

-учѐт особенностей развития и коррекции нарушений глухих обучающихся, а также всесторонний 

подход всех специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

-учѐт социальных факторов в формировании личности глухого обучающегося; 

-перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

жизни; 

-создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого глухого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, особыми образовательными 

потребностями; 

-максимальное обогащения речевой практики; 

-компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы глухих 

обучающихся; 

-взаимодействие глухих обучающихся с их нормально развивающимися сверстниками; 

-приобщение глухих обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в    образовательно  –  

коррекционном  процессе,  обеспечение подготовленности  обучающихся  к  адаптации  и  

интеграции  в  обществе, 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 детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам.  

 Содержание программы 

Программа коррекционной работы  включает в себя три модуля, которые и определяют направления  

и характер работы участников образовательного процесса. 

1.Диагностический модуль 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем  и трудностей, отклонений в 

развитий детей, определение их причин: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с отклонениями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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В данном модуле разрабатывается программа изучения глухого ребенка различными специалистами.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,медицинскому работнику). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 
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Психолого–

сурдологопедиче

ское 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика;  

Речь: отсутствие, наличие жестовой речи, 

активный и пассивный словарь, 

звукопроизношение, особенности 

коммуникативной функции речи  

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель, сурдопедагог). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (сурдопедагог) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 

 2. Профилактический и коррекционный модуль  

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня общего 

развития ребёнка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по 

необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию  

недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция отклонений в развитии 

ребёнка. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию отклонений в 

развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с отклонениями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

            -различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с отклонениями здоровья (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

            -проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-педагогическая работа.   

-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.   

Содержание коррекционно-развивающей работы педагогов 

№ Категория 

специалиста 

Содержание работы методики 

1 учитель наблюдение за учениками во Частно-предметные педагогические 
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время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, школьным 

психологом, медицинским 

работником, администрацией 

школы, родителями; 

● составление психолого-

педагогической 

характеристики учащегося с 

нарушением слуха при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности 

интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении 

ребенка; 

● составление 

индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и 

учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы; 

● контроль  успеваемости и 

поведения учащихся в классе; 

● формирование такого 

микроклимата в классе, 

который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 

● ведение документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее 

развитие. 

технологии. 

- Развитие слухового восприятия  

(И.Г.Багрова, Е.П.Кузьмичева, Л.П. Назарова, 

Е.З. Яхнина). 

- Формирование произношения (Ф.Ф. Рау, 

В.И. Бельтюков, К.А. Волкова, Э.И. Леонгард, 

Н.Ф.Слезина, Е.З. Яхнина). 

-Предметно-практическое обучение (С.А. 

Зыков, Т.С. Зыкова, Е.Н. Марциновская). 

- Коммуникативно-деятельностная система 

обучения языку (Л.М. Быкова, А.Г. Зикеев, 

С.А. Зыков, Т.С. Зыкова, Р.М. Боскис, К.В. 

Комаров, К.Г. Коровин, М.И. Никитина, И.В. 

Колтуненко, Е.Г. Речицкая). 

- Коррекционное обучение школьников со 

слуховым дефектом (Л.Г. Выготская, Б.Д. 

Корсунская, Э.И. Леонгард, Л.П. Носкова, 

А.Д. Салахова, Г.В. Трофимова, Н.Д. Шматко, 

Т.В. Пелымская). 

- Личностно-деятельностный подход (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, 

Е.Г. Речицкая); 

 личностно – ориентированный подход в 

учебно-воспитательном процессе; 

информационно-коммуникативные 

технологии (О.И. Кукушкина, Т.К. 

Королевская); - Здоровьесберегающие 

технологии. 

 - Игровые технологии. 
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-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 ме-

дленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 

изученному материалу; 

-максимальное использование 

сохранных анализаторов 

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.  

2 учитель-

дефектолог 

Работа сурдопедагога  по  

развитию  слухоречевой  

системы  у глухих 

обучающихся осуществляется 

на основе 

дифференцированного подхода 

к обучению с учетом их 

индивидуальных 

возможностей, характера и 

степени нарушения слуха, 

резервов развития слуховой 

функции, состояния 

восприятия и воспроизведения 

устной речи на каждой ступени 

обучения в школе. С глухими 

обучающимися работа по 

развитию слухоречевых 

навыков предусматривает: 

−интенсивное развитие 

речевого слуха; 

Жестовый, устный, билингвистический метод, 

верботональная методика 



 

 181 

−развитие связной (письменной 

и устной) речи, формирование 

навыков коммуникативного 

общения; 

− выработку слухо-зрительной 

основы для восприятия устной 

речи (как с помощью слуховых 

аппаратов, так и без них); 

−усиление слухового 

компонента в слухо-

зрительном восприятии устной 

речи; 

−обогащение и уточнение 

представлений о речевых и 

неречевых звуках; 

− совершенствование навыков 

речевого общения как одного 

из важнейших факторов их 

социальной адаптации. 

3 Педагог-

психолог 

- диагностика проблем 

интеллектуального и психо- 

моционального развития детей; 

-    коррекция 

интеллектуальной сферы 

(память, внимание, мышление 

в форме игры,  двигательных 

упражнений на активизацию 

мыслительной сферы); 

-     коррекция эмоционально-

волевой сферы (поведение, 

общение, саморегуляция в 

форме тренингов, сюжетно-

ролевых игр); - популяризация 

психологических знаний. 

 

 

 Модифицированная методика А.Л. Венгер, 

Д.Б. Эльконин. Проективная методика «Что 

мне нравится больше всего в школе». 

Методика «Краски». Методика исследования 

интеллекта Д. Векслера. 

Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика готовности к обучению 

Методика «Тест простых поручений», 

«Рисование по точкам». 

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

«Социометрическое измерение личности». 

Методика «Лесенка», «Анкета школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой», «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Методика «Исследование словесно-

логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене). Субтесты: 

осведомлённость, классификация, 

умозаключение по аналогии, обобщение. 

Методика «Корректурная проба» (буквенный 

вариант) 

Исследование самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн.  

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

«Диагностика уровня общего 

интеллектуального развития» (Тест Векслера. 

Адаптированная  версия А. Ю. Панасюка) 

Диагностика сформированности регулятивных 

УУД. Тест Тулуз – Пьерона. 

Личностная сфера -  личностная готовность 
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включает мотивационную и коммуникативную 

готовность, сформированность концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. 

Методики:     0, 1, 2 класс  1. Тест Р. Тэмпл, М. 

Дорки, В. Амен (тревожность);  3, 4 класс  

Методика «Дерево» (Дж. и Д. Лампен, 

модификация Л. П. Пономаренко) 

Регулятивная сфера-       

Методики:   0,1 класс  Методика «Рисование 

по точкам» Л.А. Венгера (сформированность 

приемов учебной деятельности)   

2 класс  Методика«Шифровка»;   

3, 4 класс  Корректурная проба Бурдона. 

Коммуникативная сфера  

Методики:  1 класс  Задание «Рукавички»  Г.А. 

Цукерман;  

2 класс  Методика«Дорога к дому»; 

 3, 4 класс,  Карта диагностики уровня  

сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Познавательная сфера – 

Методики: 0,1 класс  Методика«10 слов» А.Р. 

Лурия (память);  МетодикаЛ.А. 

Венгера«Обведи  контур» (наглядно-образное 

мышление); МетодикаЛ.А. Венгера  

«Составление фигур из разрозненных деталей» 

зрительный синтез). 2 класс  Методика 

«Шифровка»; 3, 4 класс  Корректурная проба 

Бурдон. 

4 Социальный 

педагог 

диагностика социального 

положения семей и 

внутрисемейных отношений; 

-      коррекция  

внутрисемейных  отношений,  

внутригрупповых  отношений  

в  школе (беседы с родителями 

и детьми, сюжетно-ролевые 

игры, тренинги); 

- консультирование родителей, 

детей по вопросам социального 

взаимодействия. 

биографический, наблюдение, интервью, кон- 

сультирование, беседа, убеждение, 

упражнение, социометрия, метод генерации 

настроений, анкетирование, тестирование, 

акции, тренинги 

Организационные формы коррекционно-развивающей работы 

I. Коррекционные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха  и произносительной 

стороны устной речи. 

II. Фронтальный урок по развитию слухового восприятия и технике речи. 

III. Общеобразовательные (предметные) уроки. 

IV. Музыкально-ритмические занятия. 

V. Социально-бытовая ориентировка.  

I. Коррекционные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха  и 

произносительной стороны устной речи. 

Цель индивидуальных занятий –развитие речевого слуха учащихся для овладения речью как 

средством общения и познания окружающего мира, создание условий для активизации собственного 

потенциала глухих обучающихся. 



 

 183 

Задачи: развитие речевого слуха; развитие произносительных навыков; развитие речи и языковой 

способности как важнейшего условия реабилитации и социализации глухих учащихся; 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению проводятся с учащимися на протяжении всего периода обучения в школе. 

Структура индивидуального занятия: 

I часть – Обучение произношению. 

II часть – Развитие речевого слуха. 

II. Фронтальный урок по развитию слухового восприятия и технике речи. 

Фронтальный урок по развитию слухового восприятия проводится в специально  оборудованном  

слуховом  классе, с использованием стационарной звукоусиливающей аппаратуры, индивидуальных 

слуховых аппаратов или речевых процессоров для кохлеарно имплантированных учащихся. 

Содержание фронтального  урока  по развитию слухового восприятия включает: 1) восприятие и 

различение речевых звучаний; 2) восприятие и различение неречевых звучаний; 3) восприятие и 

различение музыки. 

Содержание работы по развитию слухового восприятия речи, неречевых звучаний, музыки 

закладывает основы представлений глухих о многообразии и богатстве мира звуков, способствует 

формированию и совершенствованию навыков восприятия и воспроизведения ритмико-

интонационной структуры звучащей речи, различных неречевых звучаний, музыки и шумов, 

формированию навыков практической ориентации в звучащем мире. 

Работая над развитием слухового восприятия у глухих учащихся на различном материале, учитель-

дефектолог слухового кабинета способствует формированию у них широкого круга представлений о 

мире звуков, навыков восприятия и воспроизведения устной речи, неречевых звучаний, музыки. 

III. Общеобразовательные (предметные) уроки 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает весь образовательный процесс Центра 

специального образования; развитие слуха и речи учащихся должно происходить постоянно, в 

процессе всего школьного обучения. 

Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся 

Каждый педагог школы должен знать слуховые и речевые  возможности учащихся (степень 

снижения слуха, состояние произносительной стороны речи, уровень восприятия речи на слух с 

кохлеарным имплантом, индивидуальным аппаратом и без аппарата). 

Правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру. 

При подготовке к уроку планировать объѐм речевого материала, предъявляемого на слух. 

На  слух  давать  знакомый  материал  (опрос  домашнего  задания,  повторение, закрепление 

материала). 

Исправлять речевые и слуховые ошибки учащихся на протяжении всего урока. 

Исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся коррекции на слух. 

Воспитывать у учащихся навык самоконтроля за речью. 

Работать над формированием навыка контроля за речью товарищей. 

Предъявлять незнакомый материал слухо-зрительно. 

Формирование грамматического строя речи. 

На каждом уроке работать над формированием грамматического строя речи. При исправлении 

аграмматизмов в речи учащихся использовать опору на словосочетание, при необходимости 

использовать наглядность, ситуацию, схему. 

Развитие связной речи 

Формировать коммуникативные универсальные учебные действия. 

На общеобразовательных уроках работать над формированием связной речи учащихся. 

Проверять понимание значений слов, составляющих обязательный минимум, путѐм толкования, 

введения слова в словосочетание и предложение. 

Использовать     наглядность,  контекст,  ситуацию  для  уточнения  значений  слов, неправильно 

понимаемых учащимися. 

Учить учащихся работать с разными типами словаря (толковый, 

орфографический, фразеологический и др.). 
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Обогащать словарный запас учащихся (вводить новые слова в активный словарь). 

Развивать умение слушать объяснение учителя и ответы учащихся. 

Формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту и теме урока. 

IV. Музыкально-ритмические занятия 

Музыкально-ритмические   занятия   являются   одним   из   важных   специальных (коррекционных) 

курсов в системе образовательно –коррекционной работы с обучающимися с нарушением слуха, 

направленной на их всесторонне развитие, наиболее полноценную социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 

На музыкально – ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание обучающихся 

средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, нарушенной слуховой функции, 

произносительной стороны речи. Большое внимание уделяется приобщению детей к музыкальной 

культуре как части духовной культуры общества, их эмоциональному развитию, расширению 

кругозора, развитию воображения, творчества. Это способствует более полноценному личностному 

развитию обучающихся, что имеет важное значение для их социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

На занятиях у детей с нарушением слуха формируется и развивается восприятие музыки (ее 

характера и доступных средств музыкальной выразительности), они приобщаются к основам 

музыкальной культуры. Дети обучаются также музыкально – ритмическим движениям 

(правильному, выразительному и ритмичному исполнению основных, гимнастических и 

танцевальных движений, несложных их композиций, музыкально – пластической импровизации), 

выразительной декламации и пения песен под музыку (при точной передаче во внятной, достаточно 

выразительной речи ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических 

оттенков), игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. На занятиях ведется 

целенаправленная работа по автоматизации произносительных навыков обучающихся (с 

использованием фонетической ритмики и музыки). 

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. 

Развитие детей с нарушением слуха возможностей восприятия музыки содействует ритмической 

организации их движений, создает определенный эмоциональный настрой, способствующий 

формированию выразительных и ритмичных движений под музыку. В свою очередь, движения 

оказывают положительное влияние на развитие восприятия музыки. 

Двигательное моделирование музыкальных структур является одним из основных приемов развития 

у неслышащих детей слухового восприятия музыки. 

V.  Социально-бытовая ориентировка 

 У глухих школьников вследствие нарушения слуха затруднено нормальное взаимоотношение с 

окружающими, наблюдается ограниченность социального развития. Недоразвитие словесной речи 

тормозит развитие всех познавательных процессов, что сказывается на уровне социальной 

адаптации. Коррекционно-восстановительная работа в аспекте социализации обучающихся 

пронизывает весь процесс обучения детей с нарушением слуха. Проблемы социальной адаптации и 

реабилитации глухих детей решаются через их включение в доступные области бытовой, 

индивидуальной и общественно значимой деятельности с учѐтом личных интересов и возможностей 

детей школьного возраста, живущих в определѐнном обществе, с целью освоения культурных норм, 

социальных ролей. В практике взаимоотношений, на конкретных примерах дети осваивают 

социальный и культурный опыт общества.  

3. Обобщающий модуль 

Обобщающий модуль предусматривает подведение итогов коррекционной работы с каждым 

учащимся начальной школы и объективную оценку личностных и учебных достижений ребёнка. 

На данном этапе проводится мониторинг динамики развития глухих обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-



 

 185 

педагогический консилиум. Он проводится по итогам каждого полугодия учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

· отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

·  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другим направлением работы школьного консилиума является выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику 

и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.  

При  возникновении трудностей в освоении глухим обучающимся того или иного  раздела  

основной  образовательной  программы,  заданной  введенным ФГОС,  педагог-дефектолог  

(сурдопедагог)  может  оперативно  дополнить структуру  коррекционной  программы  

соответствующим  направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших  затруднений.  В  случае  нарастания  значительных  стойких затруднений  в  

обучении,  слабослышащий или позднооглохший обучающийся направляется  на  комплексное 

психолого-медико-педагогическое  обследование  с  целью  выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению.  

Процедуры  итоговой  и  промежуточной  оценки  результатов  усвоения основной  

образовательной  программы,    предлагаемые  введенным  ФГОС НОО ОВЗ,  могут  потребовать  

внесения  изменений  в  соответствии  с  особыми образовательными потребностями глухих 

обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения включают:  

-организацию  и  проведение  аттестационных  мероприятий  в индивидуальной форме;  

-увеличение  времени,  отводимого  обучающемуся,  в  1,5  –  2  раза  в зависимости  от  

индивидуальных  особенностей  здоровья  глухого обучающегося;  

-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.  

 Этапы и механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность) является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

 Результатом этапа планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность) является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

 Результатом этапа диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность) является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность) является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
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обучения, методов и приёмов работы. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

 Формой организованного взаимодействия специалистов общеобразовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

Задачами психолого – медико – педагогического консилиума учреждения являются: 

выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

выявление резервных возможностей развития; определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной (коррекционной) помощи, в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности; 

консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и общеобразовательном учреждении; 

участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной работы об 

особенностях психического и физического состояния и возможностях развития детей с особыми 

нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи в образовательных учреждениях разных 

типов. 

           В состав психолого – медико – педагогического консилиума входят заместители  

директора по учебно-методической работе,  УВР,  сурдопедагоги,  педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, медицинский работник, педагоги Центра. Заседания консилиума 

проводятся по заявкам  классных  руководителей и   согласно годовому плану. 

Сроки Цель Ответственный  Результат данного этапа 

I этап 

(май – 

сентябрь) 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информационно

-аналитическая 

деятельность). 

психолог, 

дефектолог, 

социальный 

педагог  

кл.руководители, 

администрация  

оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей;  

оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап 

(октябрь - 

май) 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

(организационно

психолог, 

дефектолог, 

социальный 

педагог  

(график работы), 

особым образом организованный 

образовательный процесс и процесс 

специального сопровождения детей-инвалидов 

при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 
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-

исполнительская 

деятельность). 

учителя социализации. 

III этап 

(май - 

июнь) 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Замдиректора по 

УВР, зам 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

IV этап 

(август – 

сентябрь) 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочна

я деятельность). 

Учителя, 

дефектолог, 

психолог 

внесение необходимых изменений в АОП,  

корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 

         Основное содержание учебных предметов коррекционно-развивающей области 

представлено в Содержательном разделе  II  (п. 2.2.) 

 

                                    Реализация программы коррекционной работы 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Диагностические   

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 

1 Своевременное  выявление  детей,  

нуждающихся  в  специализированной 

помощи. 

Сентябрь  Мед. работник школы, педагог-

психолог, кл.рук. 

2 Ранняя  (с первых дней пребывания ребёнка 

в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации. 

Сентябрь  Педагог-психолог, кл.рук.,  

сурдопедагог 

3 Комплексный  сбор  сведений  о ребёнке  на  

основании  диагностической  информации  от  

специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь  Педагог-психолог, кл.рук., 

сурдопедагог 

4 Определение  уровня  актуального  и  зоны  

ближайшего развития учащегося  с 

отклонениями здоровья (с  ограниченными  

возможностями здоровья), выявление его 

резервных возможностей. 

Сентябрь  Педагог-психолог, кл.рук.,  

сурдопедагог 

5 Изучение развития эмоционально волевой 

сферы и личностных особенностей 

учащихся.  

Октябрь  Педагог-психолог, кл.рук. 

6 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Октябрь  Педагог-психолог, кл.рук., 

социальный педагог, 

сурдопедагог 

7 Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Октябрь  Педагог-психолог, 

кл.рук.,социальный педагог, 

сурдопедагог 

8 Системный  разносторонний  контроль  

специалистов  за уровнем и динамикой 

Постоянно  Зам.директора по УМР,   УВР, 

педагог-психолог, кл.рук., 
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развития ребёнка. сурдопедагог 

9 Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы; построение прогнозов 

эффективности  программ коррекционной 

работы. Работа ПМПк 

По плану 

заседаний 

Зам.директора по УМР,   УВР, 

педагог-психолог, учитель-

логопед, 

сурдопедагог 

10 Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Май  Зам.директора по УМР,   УВР, 

педагог-психолог, кл.рук., 

сурдопедагог 

II. Коррекционно-развивающие   

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 

 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Сентябрь  ПМП(к), 

Зам.директора по УМР,   УВР, 

педагог-психолог, кл.рук., 

сурдопедагог 

2 Организация  и  проведение  

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых  для  преодоления  нарушений  

развития  и  трудностей обучения. 

Постоянно  Педагог-психолог, кл.рук., 

сурдопедагог 

3 Системное  воздействие  на  учебно-

познавательную  деятельность  ребёнка  в  

динамике образовательного  процесса, 

направленное   на   формирование   

универсальных   учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии. 

Постоянно Зам.директора по  УВР, кл.рук., 

педагог-психолог, 

сурдопедагог 

4 Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Постоянно Педагог-психолог 

5 Развитие эмоционально волевой и 

личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения. 

Постоянно Педагог-психолог, кл.рук., 

сурдопедагог 

6 Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Постоянно Зам.директора по УМР,   УВР, 

кл.рук, педагог-психолог,,  

социальный педагог, 

сурдопедагог 

III Консультативные   

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

учащихся 

 

1 Выработка совместных  рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными  

возможностями  здоровья,  единых  для  всех  

участников образовательного процесса. 

Сентябрь Зам.директора по УМР,   УВР, 

кл.рук., педагог-психолог,  

социальный педагог, 

сурдопедагог 

2 Консультирование   педагогов  по  выбору 

индивидуально ориентированных  методов  и  

приёмов  работы с учащимися с 

Постоянно Зам.директора по педагог-

психолог,УМР,   УВР, 

сурдопедагог 



 

 189 

ограниченными возможностями здоровья. 

3 Консультативная  помощь  семье  в  

вопросах  выбора стратегии  воспитания  и  

приёмов  коррекционного  обучения ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по УМР,   УВР, 

педагог-психолог, кл.рук., 

сурдопедагог 

IV Информационно-просветительские   

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса 

1 Проведение различных форм 

просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные  на разъяснение  

участникам  образовательного  

процесса  - учащимся  (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки  в  развитии),  их  

родителям  (законным  представителям),  

педагогическим  работникам  —  вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Постоянно Зам.директора по УМР,   УВР, 

кл.рук., педагог-психолог, 

социальный педагог, 

сурдопедагог 

2 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей  по  разъяснению  

индивидуально типологических 

особенностей  различных  категорий  детей  

с  ограниченными возможностями здоровья.  

Постоянно Зам.директора по УМР,   УВР, 

педагог-психолог, кл.рук., 

сурдопедагог 

Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

-обеспечение специализированных условий, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Кадровое обеспечение. 

С целью обеспечения освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписании ГОУ «Центр  

специального образования»  имеются  ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда,  учителя-дефектолога, учителя индивидуальной слуховой   работы. Уровень квалификации 

работников общеобразовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические работники 

школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса. 
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Программно-методическое обеспечение  

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый  

результат 

Программа «Будем 

здоровы» (работа с 

волонтёрами). 

Разработана на 

основе  программы 

«Перекрёсток» 

ЦПМСС (центра 

психолого-медико-

социального 

сопровождения) 

 

Тимошенко 

Ж.Г. 

Формирование 

здоровых установок и 

навыков 

ответственного 

поведения у 

обучающихся 

Снижение вероятности 

приобщения детей и подростков к 

употреблению ПАВ 

Программа 

коррекционно 

развивающих 

занятий на группу 

учащихся в 1-х 

классах 

Винник М.О. Развитие 

познавательных 

процессов 

Улучшение развития: восприятия, 

памяти (зрительной, слуховой, 

произвольной), переключаемости 

внимания, устойчивости, 

произвольности внимания, 

мышления (обобщение, 

сравнения, анализ, синтез). 

Программа "Познай 

себя" для учащихся 

2х классов 

Гунина О.В. Развить  

нравственную 

личность, 

раскрывающую свои 

творческие 

возможности, на 

основе умений и 

навыков 

рационального 

поведения. 

Обучить коммуникативным 

умениям; 

 воспитать культуру общения. 

Методические 

рекомендации по 

организации работы 

на школьном 

логопункте 

Ефименкова 

Л.Н., 

Мисаренко С. 

И. 

Оказание помощи 

обучающимся, 

имеющих нарушения 

в развитии устной и 

письменной речи 

Коррекция нарушений в развитии 

устной и письменной речи  

Методические 

рекомендации по 

коррекции устной и 

письменной речи 

учащихся 

начальных классов 

Ефименкова 

Л.Н. 

Садовникова 

И.Н. 

Лалаева Р.И. 

Фотекова Т.А 

Ястребова А.В. 

Сформировать 

произносительные 

умения и навыки (или  

устранить дефекты 

звукопроизношения); 

сформировать 

лексико-

грамматический строй 

речи, помочь в 

овладении навыками 

чтения и письма 

Активизация словаря, овладение 

практическими умениями 

пользоваться исправленной 

(фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически 

правильной речью) 

 Материально- техническое обеспечение 

Материально техническая база Центра позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Имеется библиотека, кабинеты сурдопедагогов,  кабинет дефектолога, кабинет 

педагога-психолога, кабинет социального педагога, спортивный зал, а также необходимое 

компьютерное оборудование. 
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Информационное обеспечение 

В школе создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребёнка, производится по результатам промежуточной (годовой) аттестации учащихся, 

психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-психолого- 

педагогической помощи, речевую карту. 

Направление коррекционной работы и результаты обучения глухих детей при завершении 

начальной ступени общего образования 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Развитие у ребѐнка адекватных 

представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися, сообщать о 

возникающих трудностях по вопросам 

создания специальных условий для своего 

пребывания в школе, представлений о 

своих нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение различать социальные ситуации, и  п у т и  еѐ 

разрешения. Умение вступать в коммуникацию со 

взрослым на предмет разрешения ситуаций. Владение 

достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы (Мне надо 

спросить у мамы, можно ли мне...; Врач не разрешил 

мне...; Спросите у моей мамы, пожалуйста; 

Свяжитесь с моими родителями. И т. п.). Умение 

написать при необходимости SMS- сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), 

корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл 

ключи,  жду тебя у подъезда; У меня болит живот, 

забери меня из школы; У меня не работает аппарат, 

села батарейка, а запасной нет. И др.). Умение

 пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами и/или имплантом и другими личными 

адаптивными средствами в разных ситуациях 

(радиосистемой, выносным микрофоном и т. п.). 

Умение понимать, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении — это 

нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему устно и письменно, иметь достаточный 

запас фраз и определений (Я не слышу, помогите мне, 

пожалуйста; Я не понял, повторите, пожалуйста; 

Напишите, что вы сказали; У меня болит Извините, 

эту прививку мне делать нельзя; У меня аллергия на 

..., поэтому я не могу есть ... . И т. п.) Стремление 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Умение обращаться к учителю в случае 

когда, по мнению ребѐнка, возникает угроза жизни и 

здоровью (например, вымогательство, угроза 

расправы, насилие, склонение к противоправным 

действиям против третьих лиц, к употреблению 

наркотических и психотропных веществ и т. д.). 

Умение сформулировать возникшую угрозу и иметь 
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для этого минимально необходимый запас слов и 

определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня 

отобрали ...; Меня закрыли в .... И т. п.) 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование у ребѐнка активной 

позиции и укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками самообслуживания 

(дома и в школе); формирование 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. Освоение правил 

устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды, 

покупка, стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды, поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта и т. д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. Прогресс в самостоятельности и независимости 

в школе (ребѐнок умеет самостоятельно готовить к 

уроку рабочее место и убирать его после урока, 

переодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., не 

обращаясь за помощью к взрослым) 

Представления об устройстве домашней жизни. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность за выполнение домашних дел. 

Владение достаточным запасом фраз и определений 

для участия в повседневных бытовых делах 

 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умения ориентироваться в пространстве школы. 

Умение ориентироваться в расписании занятий. 

Владение достаточным запасом фраз и определений 

для включения в повседневные школьные дела 

(Скажите, пожалуйста, где кабинет Скажите, 

пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел 

отвечать за Я могу помыть ...; Давай я помогу 

тебе...; Я готов взять на себя...) 

Формирование стремления  и желания 

участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать близких, 

понимания того, что праздники бывают 

разными 

Стремление ребѐнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника. Умение адекватно оценивать 

свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности, 

выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), 

которую действительно можно выполнить в 

соответствии с требованиями данного детского 

коллектива. Владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении 

праздника (Поручите мне, пожалуйста, ...; Я смогу 

это сделать вместе с... 

 

Овладение навыками коммуникации 

Направления коррекционной  

работы 

Требования к результатам 
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Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребѐнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи с 

использованием всех доступных для ребѐнка средств 

коммуникации 

Умение начать, поддержать и завершить разговор на 

доступную тему. Умение вести разговор в ситуации 

общения с двумя и более собеседниками. 

Умение поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации, проявляя гибкость в 

вариативности высказывания, в выборе средств 

общения, использовать речевые конструкции, формы, 

типичные для разговорной речи (в разговоре на 

доступную тему). 

Умение начать и поддержать разговор, задать  вопрос,  

выразить  своѐ  намерение, просьбу,  пожелание,  

опасения,  завершить разговор. 

Умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Можно я пересяду, мне не 

видно; Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда 

не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И т. 

д.). 

Умение обращаться за помощью к взрослым и 

сверстникам в трудных случаях общения. 

Владение простыми навыками поведения в споре со 

сверстниками (уважительно относиться к чужой 

позиции, уметь формулировать и обосновывать свою 

точку зрения, проявлять гибкость и т. д.). 

Умение использовать при поддержки взрослых 

коммуникацию как средства достижения целей в 

новых ситуациях общения с новыми сверстниками, с 

незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного 

и внешкольного характера, гибко применяя формы 

речи и речевые конструкции, обеспечивающие 

взаимопонимание. Умение корректно выразить отказ 

и недовольство, благодарность,  сочувствие т.д. (Нет, 

спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне 

это не приятно. Большое спасибо. Я вам/тебе очень 

благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог. Мне так 

жаль. Могу ли я вам/тебе чем-нибудь помочь? Я 

вам/тебе искренне сочувствую. Это мамина вещь, 

поэтому брать ее нельзя. Извини, но мне не 

разрешают меняться. Я не могу принять такой 

подарок. Он очень дорогой. И др.). 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника, используя продуктивные речевые 

высказывания, т.е. отвечающие ситуации общения и 

передающие мысль и в наиболее понятной и 

лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не 

услышал. Я не совсем понял, что ты имеешь в виду; 

Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ 

сказал, что...). 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 
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Умение выражать или сдерживать свои эмоции в 

соответствии с  ситуацией общения. 

Стремление говорить внятно, естественно, 

интонированно, соблюдая орфоэпические нормы 

родного языка, пользоваться голосом нормальной 

силы и высоты. 

Представления о внятности собственной речи и  

возможностях слышащих людей понимать еѐ. 

Умение ребѐнка следить за тем, понимает ли 

собеседник его  речь (достаточно ли она внятная). 

Владение достаточным запасом фраз и определений 

(Понятно ли я говорю? Нужно ли мне повторить 

сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя 

речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой). 

Представление об особых способах коммуникации 

глухих людей между собой 

 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели 

 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

практического взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность поведения ребѐнка с точки зрения 

безопасности происходящего для него самого и 

других людей, сохранности окружающей предметной 

и природной среды. Способность п р о гнозировать 

последствия своих поступков для себя и окружающих. 

Понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность, и умение действовать в 

соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не 

подходи, убьѐт; Осторожно, скользко; Осторожно, 

сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не 

заплывать за буйки. И др.). Применение вещей в 

соответствии с их назначением, общепринятым 

порядком их использования и с характером 

наличной ситуации. 

Расширение личного пространства ребѐнка как 

накопление им разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, транспорт, дача, парк и 

др. 

Включение их в повседневную жизнь ребѐнка. 

Владение запасом фраз и определений, достаточным 

для выражения своих впечатлений, наблюдений, 

действий, коммуникации и взаимодействия с другими 

людьми в пределах расширяющегося личного 

пространства 
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Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве адекватно 

возрасту ребѐнка. Формирование умения 

устанавливать связь между событиями 

собственной жизни и природным 

порядком 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Понимание взаимосвязи порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и школе. 

Владение достаточным запасом фраз и определений 

для передачи личных впечатлений, их взаимосвязи с 

явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее 

настроение, потому что сегодня первый день 

каникул; Обычно в июне мы всей семьѐй уезжаем на 

море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный 

год без троек и избежать дополнительных занятий.) 

Формирование внимания и интереса 

ребѐнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к изучению всего нового, 

пониманию значения собственной 

активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребѐнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую 

деятельность. 

Стремление к собственной результативности. 

Владение достаточным запасом фраз и определений 

для включения в совместную со взрослым и 

сверстниками исследовательскую деятельность (Что 

это такое? Что это значит? Как это происходит? 

Почему? Что будет, если...; Давайте попробуем 

сделать так...; Как это работает? Объясните мне, 

пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; 

Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня 

получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-

то новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не 

замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... 

Давайте ничего не будем делать, только 

понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т. 

д.). Накопление опыта освоения нового во время 

экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребѐнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация 

и др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми, иметь для этого достаточный запас 

фраз и определений 

 

Дифференциация  и  осмысление  адекватно  возрасту  ребѐнка  его  социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 
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Формирование знания о правилах 

поведения в  разных  социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми 

и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, парикмахерской, 

театре, кино, магазине, в очереди и т. д. 

Иметь достаточный запас фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса (Извините, не 

могли бы вы...; Я не помешаю вам?; Будьте добры; 

Можно мне...? И др.). 

Умение адекватно применять те речевые средства, 

которые соответствуют коммуникативной ситуации. 

Правильно употреблять в устной речи обращение 

«вы» или «ты» согласно статусу собеседника. Умение 

пользоваться голосом разной интенсивности с учѐтом 

конкретной ситуации 

Формирование представлений о 

сообществе глухих людей, их культуре, об 

особенностях самосознания неслышащих, 

а также представлений многими из них об 

идентификации себя как членов 

микросоциумов глухих 

Общие  представления  о  сообществе глухих людей, 

их культуре 

Освоение необходимых ребѐнку 

социальных ритуалов (формы поведения, 

его социального рисунка) 

Умение ребѐнка адекватно использовать принятые 

в его окружении социальные ритуалы. 

Умение выражать или, напротив, сдерживать свои 

эмоции в зависимости от произошедшего события 

(радость или горе, праздник или траур). 

Умение выбирать адекватные речевые средства для 

корректного выражения благодарности, сочувствия, 

отказа, недовольства, намерения, просьбы, опасения 

Освоение возможностей и допустимых 

границ  социальных контактов, выработка 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения. Обогащение 

соответствующего словарного запаса 

Понимание недопустимости выяснения информации 

сугубо личного характера при общении с учителем 

или незнакомым взрослым (например, не задавать 

нескромные вопросы, касающиеся личной жизни 

педагога, его отношения к религии и т. п.). 

Умение проявлять инициативу, но не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

Целенаправленная организация опыта 

общения, учащихся с нарушенным 

слухом конкретной школы между собой 

Умение общаться с учащимися с нарушенным 

слухом своей школы на темы, соответствующие 

возрасту детей 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

         Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 
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Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, 

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 
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мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2024 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.1. Цели и задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, 

цель воспитания обучающихся в школе: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

-формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО . 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

-осознание российской гражданской идентичности; 

-сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
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возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

2) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

3) эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

4) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

5) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

6) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

7) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС НОО. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине - России, ее территории, расположении; 



 

 200 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 
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участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад школы 

ГОУ «Центр специального образования и развития «Открытый мир» 

является краевым учреждением, в котором обучаются и проживают дети- 

инвалиды по слуху со всех районов Забайкальского края. Центр специального 

образования находится в черте города. В настоящее время Центр рассчитан 

для обучения 270 воспитанников, для различных нозологических групп: 

инвалиды по слуху (неслышащие и слабослышащие дети), дети с диагнозом 

РАС (обучаются по адаптированным программам начальной школы), дети с 

ОВЗ, обучающиеся по адаптированным программам основного общего 

образования, кроме того, дети, обучающиеся дистанционно по программам 

общеобразовательной школы с 1 по 11 классы. 75 детей с ОВЗ и инвалиды 

детства, которые посещают дошкольные группы кратковременного 

пребывания в Центре. В Центре обучаются и проживают дети-сироты, 

инвалиды по слуху. 

Для обучающихся воспитанников созданы все необходимые условия для 

организации учебно-воспитательного процесса, а также бытовые условия для 

проживания в интернате. 

В организации воспитательного процесса активное участие принимают 

волонтёры: «Дорога Добра» - ЗабЖД; «Лига Добра» - ЗабГУ; Отряд 

«Солнце»-ЗабГУ, ССПУ «Ойкос» - ЗабГУ, представители Международного 

клуба «Ротари». 

Большую помощь и поддержку Центру оказывает попечительский совет, 

который взаимодействует с коллективом уже более 30 лет. Регулярно 

проводятся заседания Совета, попечители поздравляют воспитанников с 

началом учебного года, с новогодними праздниками, выпускников - на 

празднике «Последний звонок». Помогают выпускникам сделать правильный 

выбор профессии, а затем трудоустроиться. 

В свободное время обучающиеся воспитанники имеют возможность 

посещать кинотеатры, спортивный клуб, драмтеатр, музеи, творческие 

выставки. Дети принимают активное участие в региональных и городских 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Дети с ОВЗ и дети – 

инвалиды нашего Центра общаются с со сверстниками из соседних школ, 
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поддерживают дружеские отношения, но надёжной считают дружбу со своими 

одноклассниками и с учащимися Центра специального образования. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитывающими уроки становятся тогда: 

-когда они интересны школьникам, и те с удовольствием включаются в 

организуемую учителем деятельность; 

-когда они побуждают школьников задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах; 

-когда время от времени на них используются игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы. 

Поэтому, педагоги ГОУ «Центр специального образования» прилагают все 

усилия для того, чтобы обычные школьные уроки стали воспитывающими 

уроками, чтобы проводимые ими занятия влияли не только на когнитивное, но 

и на личностное развитие ребенка, на достижение тех целей, которые 

сформулированы в программе воспитания. Воспитывающий урок – это урок с 

воспитывающим содержанием, таким, которое побуждало бы школьников 

задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах. На 

уроках учителя не просто предъявляют учащимся воспитывающую 

информацию. Они организуют их работу с этой информацией, предлагая 

обсуждать ее, высказывать по ее поводу свое мнение, вырабатывать по 

отношению к ней свою позицию. Эти активные формы работы позволяют 

школьникам соотнести собственное отношение к рассматриваемому на уроке 

вопросу с отношениями других детей, способствуют коррекции этих 

отношений – ведь весомое мнение сверстников часто становится источником 

изменения их взглядов на мир. 

В отделении ЦДО школьный урок имеет свои особенности. ЦДО 

предоставляет образовательные услуги в дистанционной форме для детей- 

инвалидов, не имеющих возможности посещать образовательные 

организации. Учебный процесс осуществляется с использованием 

индивидуальных дистанционных уроков, очных занятий, дистанционных 

занятий детей в малых группах (от 2 до 4 человек), дистанционных уроков с 

включением ребенка в режим реального урока, индивидуальных онлайн- 

консультаций с учителями. Образовательная среда организуется на дому у 

ребенка. Каждому ученику на время обучения предоставляется бесплатное 

индивидуальное учебное оборудование (компьютер, сканер, принтер, web- 

камера, наушники, колонки, графический планшет, программное 

обеспечение), возможность участия в творческих, практико-ориентированных и 

исследовательских проектах, а также общение со своими учителями и 

сверстниками. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

психолого-медико-педагогического консилиума, возможностей доставки 

обучающегося в учреждение, отсутствия противопоказаний для занятий в 

группе. 

Реализация педагогами Центра специального образования 

воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность, а также индивидуальные особенности детей с ОВЗ. 
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Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- реализация воспитательного потенциала урока через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания, организацию работы с 

воспитывающей информацией, привлечение внимания к нравственным 

проблем; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, АООП ООО 

обучающихся с нарушениями в развитии. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 
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взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

В зависимости от возможностей в ГОУ «Центр специального образования и 

развития «Открытый мир» внеурочная деятельность осуществляется по 

различным схемам, в том числе: 

-непосредственно в образовательной организации по типу школы полного дня; 

-совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-дефектологи, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги- 

психологи, воспитатели и др.). 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей в ГОУ «Центр специального 

образования» позиционируется как открытое, вариативное образование, как 

социокультурная практика – творческая созидательная деятельность в социуме. 

Принципиально значимыми векторами развития дополнительного образования 

становятся индивидуализация, интеграция, обновление содержания 

дополнительного образования. Дополнительное образование для детей с 

особыми образовательными потребностями становится «социальным 

лифтом». Именно дополнительное образование помогает детям раскрыть свои 

дарования, таланты, обрести вкус к творчеству, сделать первые шаги к будущей 

профессии. В дополнительном образовании нет стандартов. Педагоги имеют 

широчайшую свободу в определении того, «чему и как учить детей». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности могут осваиваться в различных формах учебных 

занятий: репетиции, семинары, конференции, конкурсы, имитационно-ролевые 
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игры, организационно-деловые игры, сказка, тренинги, образовательные 

путешествия (экскурсии, викторины, турниры), массовые образовательные 

мероприятия (концерт, праздник, фестиваль, творческие встречи), в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

Занятия в детских объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм обучения. Каждый учащийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях. Занятия проводятся в 

одновозрастных и разновозрастных группах. В зависимости от своих интересов 

и способностей обучающиеся имеют возможность заниматься в детских 

объединениях различной направленности: 

- художественная (хореографическая студия «Ты и я»; студия жестового пения 

«Душа поет»; кинофотостудия «Объектив»; кружок «Сувенир»; мастерская 

«Волшебный мир»); 

- туристско-краеведческая (археологический кружок «ПИК»); 

- техническая (кружок «Начальное техническое направление»; 

- физкультурно-спортивная (кружок «Начальное техническое направление»; 

- социально-педагогическая (студия «Основы парикмахерского искусства»). 

Система дополнительного образования в ГОУ «Центр специального 

образования»: 

- максимально ориентируется на запросы и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность; 

- предоставляет детям с особыми образовательными потребностями 

возможность творческого развития по их силам, интересам и с учётом 

темперамента; 

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды; 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, позволяет использовать потенциал 

школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

1. В начальной школе: факультативы «Мир вокруг нас», «Занимательная 

математика», «Развитие речи», «Речевая практика», "Занимательная 

грамматика","В мире книг", курс «Финансовая грамотность». 

2. В основной и старшей школе:"Химия вокруг нас","Мир органических 

веществ","Практическая информатика", "Алгоритмика", "Текстовые 

задачи","Занимательная информатика","В мире информатики", "Удивительный 

мир животных","Биология среди наук", "Основные вопросы биологии», 

"Решение биологических задач", "Изучаем синтаксис", "История: факты, 

личности, даты", курсы по подготовке к ГИА, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности: 

1. В начальной и основной школе: музыкально-ритмические занятия, 

танцевальный кружок «Карамельки», курсы "Акварелька" ,"Радуга", 
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"Волшебная музыка", "В мире музыки", кружок «Мой мир», факультатив 

«Азбука добра» ,кружок «Декоративно-прикладное творчество» , создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

1.В начальной школе: проектная деятельность «Мой край»; 

2. В основной школе: курс «Забайкаловедение», археологический кружок 

«ПИК», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности: 

1. В начальной школе: час двигательно-игровой активности, спортивный 

кружок «Футбол»; 

2. В основной школе: "Две недели в лагере здоровья", "Валеология", секции 

«Волейбол» и настольные спортивные игры, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности: 

В начальной и основной школе: «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи», «Развитие слухового восприятия и 

техника речи», «Речевая практика», «Формирование коммуникативного 

поведения», "Учимся рассказывать и беседовать», "Русский язык и культура 

речи", направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

собеседника, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду: курс "Сделай 

сам" 

Направления развития личности 

учащихся 

 

Наименование программы 

курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 1-4 класс 

Танцевальный кружок «Карамельки», курсы 

"Акварелька" ,"Радуга", "Волшебная музыка", "В 

мире музыки", мастерская «Волшебный мир», курс 

«Разговоры о важном» 

Коррекционно- 

развивающее 

1-4 класс 

«Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи», 

музыкально-ритмические занятия, «Развитие 

слухового восприятия и техника речи», 

«Формирование коммуникативного поведения», 

«Речевая практика» 

Общеинтеллектуальное 1-4 класс 

Факультативы: «Занимательная математика», «Мир 
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вокруг нас», «Развитие речи», «Речевая практика» 

Спортивно- 

оздоровительное 

1-4 класс 

«Ритмика», «Час двигательно-игровой активности»,  

спортивный кружок «Футбол» 

Социальное 1-4 класс 

Социально-бытовая ориентировка, кружок 

«Умелые ручки», факультатив «Предметно- 

практическая деятельность, проектная 

деятельность «Мой край», курс «Финансовая 

грамотность» 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Осуществляя работу 

с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями и другими 

специалистами, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения, классные часы: 

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину (классные часы, 

посвящённые Юбилею Победы в войне против фашизма, «Мои бабушка и 

дедушка» (ко Дню пожилых людей),«Единственная на свете!» (ко Дню 

Матери), Слава армии российской!» (ко Дню защитника Отечества), «Давайте 

учиться жить», «Мы труд воспеваем и славим работу», «Работ хоть сколько 

перевороши и намотай на ус: профессии все хороши – любую выбирай на 
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вкус!», «Человек в космосе» (ко Дню космонавтики), «Их имена не забыты!» 

(ко Дню Победы), «Моя семья» ( к Международному дню семьи 15 мая); 

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации («Эти чудесные сказки!» 

(литературная игра-викторина), о новогоднем празднике (классный час-игра 

«Поле чудес»), «Мир животных.Пернатые друзья» (игровой познавательно- 

развлекательный классный час),»На острове Чунга-Чанга», «Учимся быть 

организованными», «В мире природы «(путешествие-викторина), «Мы – юные 

пешеходы» (правила дорожного движения, поведения на автомобильной и 

железной дороге», Вежливые слова и поступки « От улыбки хмурый день 

светлей»); 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

Школе, позволяющие решать спорные вопросы ( «Дружба. Способы решения 

конфликтных ситуаций», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

«Царство Закон , царство Беззаконие», «Вежливость и невежество»,«Для чего 

нужна дисциплина?»); 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу («День 

знаний», «Мой труд каждый день»,Правила поведения в столовой», «Вместе 

весело шагать» ,«Дежурство по классу»); 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

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

(«Осенний калейдоскоп» ( о здоровой и полезной пище), «Как сохранить 

зрение», «Семь С» (спортивное состязание), «Детские забавы» (спортивно- 

развлекательный час), «Системы оповещения при пожаре», «Техника 

безопасности во время каникул», «Режим дня», «О вредных и полезных 

привычках»); 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование( «Я могу волшебником быть» (о нормах поведения в 

обществе), игра «Путешествие по природным зонам Забайкалья», тренинг 

«Как помириться после ссоры», «Я и другие. Я- глазами других»); 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 

(экскурсия в лес, экскурсия в Краеведческий музей, выход в кинотеатр, 

выход в драматический театр, экскурсия в «Зоопарк».); празднования в классе 

дней рождения детей («День именинника» ), включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, Дни сюрпризов, 

концерты для мам и бабушек, творческие подарки, регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, викторины, спортивные эстафеты, мастер-классы, 

игровые программы («Папа, мама, я – спортивная семья»,«Конкурс красоты 

для девочек», «Посиделки с друзьями», «Проделки Колдуньи» (новогодний 

праздник), «Сударыня Масленица», «Эти чудесные сказки» (литературная 

игра-викторина), КВН «Там на неведомых дорожках» (КВН по сказкам), 

«В мире животных» (викторина по экологии) ), дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, специалистами Центра, а также (при необходимости) – 

со школьным психологом; 

-вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 
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поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

-работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса; 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, специалистами Центра (сурдопедагогами, дефектологами, 

логопедами, социальными педагогами, педагогами-психологами), 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

-ведение дневников наблюдений за обучающимися с целью осуществления 

комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в урочной и внеурочной 

деятельности; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей и других специалистов Центра к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей и специалистов Центра к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

2.2.4. Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями» 

Сопровождение семей, оказание им психолого-педагогической помощи, а 

также привлечение членов семей к участию в воспитательных мероприятиях, 

повышает шансы успешной социализации детей всех возрастов. 

Целью работы с родителями является: создание единой образовательной среды 

в ГОУ «Центр специального образования» и в семье, формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей с учителями, 

способствующей сплочению детей в единый коллектив. 

Работа с родителями или законными представителями детей с особыми 

образовательными потребностями осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и ГОУ «Центр специального образования» в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 
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Работа с родителями включает три основных направления: психолого- 

педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в 

образовательную деятельность, участие родителей в управлении 

образовательной деятельностью в ГОУ «Центр специального образования». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей предполагает организацию 

следующих форм работы с семьей: 

- родительских университетов; 

- конференций; 

- родительские чтения; 

- родительские вечера; 

- индивидуальных и тематических консультаций; 

- тренингов; 

- родительских собраний. 

Вовлечь родителей в образовательную деятельность можно с помощью 

следующих форм: 

- дней творчества детей и их родителей; 

- открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- помощи в организации и проведении внеклассных дел; 

- шефской помощи. 

Участие родителей в управлении образовательной деятельности можно 

организовать с помощью следующих форм: 

- участие родителей в работе класса и Управляющего совета ГОУ «Центр 

специального образования»; 

- привлечение родительской общественности к управлению ГОУ «Центр 

специального образования», к совместной реализации воспитательных 

программ и проектов. 

При взаимодействии ГОУ «Центр специального образования» и семьи 

должны соблюдаться следующие принципы 

N Принцип Содержание работы 

1 Принцип 

целенаправленности 

 

Любое мероприятие направлено на достижение 

определенных целей. Педагоги знают, зачем они 

это делают и чего хотят достичь 

2 Принцип актуальности Тема определяется, исходя из особенностей и 

интересов родительской аудитории 

3 Принцип 

добровольности 

Психологическая поддержка – добровольный 

процесс, он основан на стремлении сторон 

достигнуть честного и справедливого 

соглашения 

4 Принцип учета 

психологических 

особенностей 

родителей, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями 

Реализация данного принципа позволяет 

наметить пути коррекции дисгармоничных 

типов воспитания, деструктивных форм 

общения в семье, нейтрализовать конфликты, 

смягчить проявление личностных акцентуаций 

членов семьи в целом, гармонизировать 

атмосферу в семье. 

5 Принцип 

планомерности 

Работа с родителями является непрерывной, а 

выбранные формы и методы адекватны 

поставленным задачам 
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6 Принцип 

конфиденциальности 

Информация, полученная специалистами в 

процессе проведения работы с семьей, не 

подлежит сознательному или случайному 

разглашению, а в случае необходимости должна 

быть представлена в форме, исключающей ее 

использование против интересов родителей. 

Лица, участвующие в обследованиях, 

консультациях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об 

объеме и характере информации, которая может 

быть сообщена другим заинтересованным 

лицам и (или) учреждени 

7 Принцип практической 

направленности 

Любая информация, которая дается родителям, 

должна содержать советы и рекомендации, т.е 

готовые рецепты к использованию (20 % – 

теория, а 80% – практические рекомендации 

8 Принцип включенности 

родителей в 

образовательную 

деятельность 

Активный диалог с родителями, зрительные 

опоры, активизация чувств, совместная 

поддержка и помощь 

9 Принцип 

информационной 

открытости 

Вся информация о детях, о делах, 

происходящих в ГОУ «Центр специального 

образования» открыта и доступна родителям 

10 Принцип фасцинации 

(от англ. - очарование) 

«Очарование родителей»: 

- красочным, эстетичным оформлением 

материалов; 

- показом видеофрагментов из жизни детей и в 

целом о работе ГОУ «Центр специального образования» 

11 Принцип этичности Уважение к проблемам родителя, его просьбам, 

показ искренней заинтересованности в ребенке, 

его трудностях и достижениях. Взаимное 

терпение и терпимость друг к другу 

12 Принцип 

культуросообразности 

- Культура внешнего вида педагога; 

- культура речи и поведения; 

- культура помещения, где происходит встреча с 

родителями. 

13 Принцип гуманного и 

чуткого отношения к 

членам семьи и к 

самому ребенку 

Проводимые мероприятия не должны быть 

направлены на ухудшение взаимоотношений 

между ее членами. Данный принцип обязывает 

соблюдать единые подходы в диагностике и 

коррекции с целевой группой. Точное 

выявление причины нарушений предполагает и 

возможность ее максимально успешного 

исправления. 

 

Для достижения единых требований и положительных результатов 

деятельности особое внимание обращается на механизм взаимодействия 
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родителей и педагогов. 

Правило первое – информированность. Родители должны знать о 

содержательных аспектах образовательной деятельности. Информация должна 

быть понятной для родителей, привлекательной и регулярно обновляемой. 

Правило второе – добровольность и возможность выбора. Предложения 

педагогов должны соответствовать интересам и возможностям родителей. Для 

этого им заранее предлагают варианты участия в той или иной деятельности. 

Правило третье – чувство успешности. Родители, как и дети, должны 

испытывать чувство успешности от участия в общих делах ГОУ «Центр 

специального образования». 

Взаимодействие родителей и педагогов улучшает эффективность 

образовательной деятельности, формирует интересы у детей, педагогов и 

родителей, учит совместно решать возникающие педагогические проблемы 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие) 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на 

развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. 

Должно быть организовано целостное пространство духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

Этому способствует: 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций- 

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 

города, как основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных 

по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 

раскрытия творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет 

проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. 

2.2.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у 

обучающихся школы ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 

особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального 

способа здорового образа жизни. В школе действует пилотный проект АРМИС, где 

обучающиеся проходят обследования и родители получают заключения и 

консультации по дальнейшим действиям по заключению. 

Деятельность школы по формированию у обучающихся культуры здорового и 
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безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения 

первичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса. 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне: 

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, 

проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений; 

На школьном уровне: 

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 

мужества»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 

гражданской обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст.5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 
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Действующее на базе школы детского общественного объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях (ст. 5). 

«Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активности школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания 

граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, 

но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и 

сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют 

задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 

одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 

«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, 

День народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции 

РФ, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День Победы, 

День защиты детей. 

2.2.13. Модуль «Школьные медиа» 

Изменение информационной структуры общества и развитие новых средств 

информации (глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные 

телефонные сети, факсимильная связь), требует иного подхода к формам 

работы с детьми. Современные информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто 

средством для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» 

тем для рефератов из просторов сети Интернета. 

Современный XXI век – это время активных предприимчивых, деловых людей. 

В стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт 

широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все 

это требует развития коммуникативных возможностей человека, учитывая, что 

наши дети ограничены в общении, данное направление становится наиболее 

актуальным. 

Школьная газета «Мы вместе» и школьная кинофотостудия «Объектив» 

созданы для информирования педагогов, учащихся и их родителей обо всех 

событиях и мероприятиях, происходящих в ГОУ «Центр специального 

образования». 

Задачи современного школьного образования выходят за рамки стандартной 

передачи знаний от учителя ученику. Новое время выдвигает новые требования. 

Необходимо не просто научить, но научить учиться и самостоятельно добывать 

информацию, делать правильный выбор в постоянно возрастающем потоке 

информации, добывать, перерабатывать, интерпретировать, правильно и 

безопасно её использовать. Мы живём в век информационных технологий, не 

секрет, что даже младшие школьники нередко владеют современными 

источниками информации и средствами их передачи лучше своих родителей и 

учителей. Однако компьютерная грамотность современных учащихся зачастую 

играет против них в аспекте традиционных взаимоотношений. «Зависая» в 

социальных сетях дети уходят от реальности, теряют связь с 

действительностью, теряется вербальная гибкость, беднеет речь. Газета «Мы 

вместе» – это своеобразная летопись школы. История ее создания относится к 

2009 году. Цели и задачи школьной газеты: 

-освещение в газете школьной жизни; 

-содействие в развитии медиа культуры школьников; 

-повышение интереса к общественной жизни школы; 
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-развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; - 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру; - 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

-формирование активной социальной позиции; 

-реализация гражданско-патриотического воспитания. 

Газета «Мы вместе» отражает то, чем живет наша школа, ее особенности и 

проблемы, праздники и будни, успехи и нерешенные вопросы, она рассказывает 

о достижениях и победах отдельных представителей коллектива, может 

выражать их мнение, своё видение на создавшуюся проблему или значимое 

событие. Сегодня современное общество предъявляет особые требования 

личности: это не только прочные знания, чёткая социальная активность, 

инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации, это ещё 

и информационная грамотность; пресса позволяет установить более тесные 

микросоциальные связи внутри школы, поддерживает развитие учащихся, их 

организованность, коммуникативность и коммуникабельность. Пресса в школе 

играет ту же роль обмена мнениями, дебатов, что и в обществе, помогает 

организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других 

людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. Цель школьной газеты - 

дать в руки подрастающего поколения средства, позволяющие определить своё 

место в окружающем мире, познать самих себя. Школьная пресса во всём мире 

считается одним из самых действенных методов развития гражданского 

самосознания и активности личности. 

Школьная кинофотоостудия «Объектив» способствует оптимальному 

использованию видеотехники, производству видеофильмов, созданию 

видеоархива, правильному хранению и использованию материалов. Здесь 

учащиеся могут найти дело и по душе, и по таланту. Школьная студия поможет 

раскрыть самые неожиданные творческие способности учащихся. 

Немаловажно, что все фильмы, созданные во время работы, могут 

демонстрироваться широкой аудитории учащихся ГОУ «Центр специального 

образования», их родителям, педагогам, а также принимать участие в различных 

конкурсах и фестивалях. 

Школьные медиа дают учащимся возможность реализовать свои дарования в 

самых разнообразных видах деятельности: административно-организаторской, 

редакторской, журналистской, комментаторской, в верстке газеты, съемках 

сюжетов, монтаже видеороликов и т.д. 

Газета и телевидение не являются политическими и не пропагандируют 

взгляды каких-либо партий, религиозные мировоззрения. Тем не менее, в них 

есть свои приоритеты. Школьные медиа отражают события, явления, мнения с 

точки зрения общечеловеческих ценностей: мира, добра, толерантности, 

здорового образа жизни и т.д. Статьи и трансляции должны носить 

жизнеутверждающий, оптимистичный характер. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Школьный медиацентр способствует объединению всех участников 

образовательных отношений: 

-ученик: положительная мотивация учебной деятельности; 

-учитель: повышение профессионального мастерства; 

-администрация: активизация методической работы, психолого-педагогическая 

оценка образовательного процесса; 

-родители: информация о деятельности ГОУ «Центр специального 

образования» и каждого отдельного ученика. 
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В целом, в ГОУ «Центр специального образования», благодаря медиацентру, 

создано единое информационно-образовательное пространство. 

2.2.14. «Экскурсии, походы» 

Многие задаются вопросом – зачем нам нужно изучать историю? Какой в 

этом смысл? А смысл здесь такой – если хочешь понять настоящее и знать, что 

будет в будущем, нужно ориентироваться на прошлое. С этой целью 

разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой направленности «Поиск исчезнувших 

культур (ПИК)», которая эффективно реализуется в рамках детского 

объединения «ПИК». Цель программы состоит в приобщении обучающихся к 

археологической науке и формированию духовно богатой, высоконравственной 

личности интересующейся историей Забайкальского края. 

Туристические походы, экспедиции, экскурсии (путешествия) являются важной 

формой гуманистического, патриотического, интернационального воспитания, 

расширения знаний, оздоровления и физического развития особых детей. В 

путешествиях юные туристы расширят свой кругозор, получат новые знания об 

окружающей их социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии и походы, организуемые классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования, воспитателями: в 

музей, на предприятие, на природу, на археологические памятники. 

Экскурсии в музеи носят как просветительские задачи – приобщение к 

культурной жизни, так и образовательные, в частности, закрепление 

пройденного материала путем наглядной демонстрации. 

Экскурсии на археологические памятники позволяют наглядно показать 

конструктивные особенности археологических объектов (формы надмогильных 

выкладок, остатки от монументальных сооружений и т.п.), их местонахождение 

и топографическое расположение (на возвышенности или в низине, 

присутствие или отсутствие водоема и т.п.). В проведении экскурсий на 

археологические памятники, стоит привлекать студентов из волонтерских 

отрядов. Это необходимо для развития вербального общения слабослышащих и 

глухих детей и интеграции их в мир слышащих. 

- Археологические экспедиции связаны с двухнедельным выездом 

обучающихся в полевой палаточный лагерь для того, чтобы они смогли принять 

участие в археологических исследованиях. 

В ходе данных исследований обучающиеся непосредственно соприкасаются с 

прошлым, что содействует наилучшему закреплению знаний, полученных на 

уроках истории и в археологическом кружке. Многодневное пребывание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в палаточном школьно-студенческом 

лагере способствует организации активного отдыха обучающихся, обучению 

навыкам выживания в дикой природе, закаливанию и социализации в общес 

2.2.15. Модуль (региональный) «Патриотическое воспитание» 

Модуль патриотического воспитания разработан на основе концептуальных 

и программных документов государственной политики в области развития системы 

воспитания. Региональный компонент патриотического воспитания является 

дополнительным содержанием для направления и определения форм организации 

патриотического воспитания. Подход непрерывности патриотического воспитания, 
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посредством целевых ориентиров, направлений содержательной работы, форм 

организации деятельности, способствует успешному освоению детьми главных 

основ патриотического воспитания. 

Раздел 3. Организация воспитательной деятельности 

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.). 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 

методическое объединение классных руководителей, воспитателей, которое помогает педагогам 

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 городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей 

всем другим ценностям — ценность Учителя. 

3.2. 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 видеомероприятий по учебно- 

воспитательной работе. Создание рабочей программы воспитания на 2023-2024 г. с 

приложением плана воспитательной работы школы на уровень образования 
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НОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 

3.3. 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 награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 

победителей различных конкурсов и олимпиад. 

- 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; 

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения 

(конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования) 

- 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 ОО организована деятельность по ведению портфолио обучающихся. 

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.). 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в Центре воспитательной работы осуществляется 

с целью выявления основных проблем и последующего их решения. 

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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
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обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с воспитателем 

класса. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Оценка воспитательной деятельности, реализуемой в группе, является 

неотъемлемой частью реализации данной программы. 

Основной целью мониторинга является контроль оценивание результатов 

воспитательной деятельности в группе. Мониторинг дает возможность 

оценивать личностные результаты освоения учащимися программы духовно – 

нравственного развития и воспитания. 

Задачи мониторинга: 

- Изучение динамики нравственного развития и социализации школьников в 

условиях специально организованной воспитательной деятельности в течении 

учебного года. 

-Оценка эффективности реализации образовательным учреждением Программ. 

Методы исследования: 

-Тестирование; 

-опрос; 

-проективные методы; 

-психолого – педагогическое наблюдение; 

-эксперимент; 

-педагогическое проектирование; 

-анализ педагогической деятельности; 

Направления мониторинга. 

Основные направления мониторинга разработаны в соответствии с 

направлениями программы духовно – нравственного развития и воспитания 

школьников. 

- Исследование особенностей нравственного развития и воспитания учащихся. 

- Исследование целостной, развивающей, образовательной среды в 

образовательном учреждении. 

- Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников в рамках реализации воспитательной программы. 

Данные полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно – нравственного развития и воспитания школьников в 

образовательном учреждении. 

Этапы исследования. 

1.Контрольный этап исследования ( начало учебного года). Ориентирован на 

сбор данных до реализации образовательном учреждением Программы. 

2. Интерпритационный этап исследования (конец учебного года). 

Ориентирован на сбор данных исследования после реализации 

образовательным учреждением Программы. 

Методологический инструментарий программы духовно – нравственного 

развития и воспитания учащихся разработаны А.А. Логиновой и А.Я. Данилюк. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 



 

 220 

коллективу. 

Ожидаемые конечные результаты 

           1.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. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3.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. 

4. Создание в школе 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. 

III. Организационный раздел 

              3.1.Учебный план  начального общего образования (вариант 1.2) 

              Федеральный 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. 

Федеральный 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. 

Федеральный учебный план  соответствовует  законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает  введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для глухих обучающихся и выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по годам обучения. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для 

глухих обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального 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 глухих обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие глухого обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
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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). 

Обязательная часть содержит перечень обязательных учебных предметов, получивших 

отражение в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» применительно к уровню начального общего образования 

является комплексным. На разных годах обучения он представлен следующими учебными 

предметами: 

в 1 дополнительном классе - обучение грамоте; развитие речи (обучение дактильной речи, 

обучение устной (разговорной и монологической) речи); 

в 1 классе - развитие речи; письмо; первоначальные грамматические обобщения (во 2-м 

полугодии); 

во 2 - 3 классах - развитие речи; первоначальные грамматические обобщения; 

в 4 - 4Д классах - развитие речи; сведения по грамматике. 

Учебный предмет «Литературное чтение» применительно к уровню начального общего 

образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен следующими 

дисциплинами: 

в 1 - 3 классах - «Чтение и развитие речи»; 

в 4 - 4Д классах - «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение», входящий в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение», является специфическим интегративным учебным 

предметом, предназначенным для формирования комплекса умений разных предметных областей - 

обеспечивает формирование речи как средства общения, практическое накопления словаря и 

грамматических форм русского языка, формирование представлений об окружающем мире и 

трудовых навыков в совместной деятельности. 

Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение»,  

сочетает в себе компетенции двух предметных областей — русского языка и литературного чтения  и 

технологии, направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 

развитие 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 школьников. Изучение данного курса 

позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего 

освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний. 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. 

              Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

-факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся; 

-внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие глухих обучающихся; 

-коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния нарушения слуха на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи», «Музыкально-

ритмические занятия», «Развитие слухового восприятия и техника речи», «Социально-бытовая 

ориентировка», которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 
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Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16. Санитарно- 

эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение 

учебных предметов. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 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-м классе каждый день 

проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 

первоначальных математических представлений, формируются представления об окружающем мире, 

используются упражнения по развитию слухового восприятия и словесной речи в коммуникативной 

функции. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м 

дополнительном и в 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, 

следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать обучающимся только 

творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию. 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. 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. 

При реализации  данной  АООП НОО  созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их 

особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов в неделю (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). 

           В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательно - коррекционного процесса в образовательной организации. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы.  

          В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется по 
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различным направлениям, способствующим всестороннему развитию личности обучающихся.  

      Обучающиеся получают начальное общее образование, сопоставимое по содержанию с 

образованием здоровых сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, при создании 

специальных условий организации образовательного процесса коррекционной направленности, 

учитывающего как общие, так и особые образовательные потребности данной категории 

обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в устной и письменной формах), что 

способствует наиболее полноценному образованию, всестороннему развитию, социальной адаптации 

глухих детей. 

Содержание образования реализуется: 

- при включении в учебный план учебных предметов, обеспечивающих достижение уровня 

начального общего образования, формирование у обучающихся целостного восприятия мира в 

условиях целенаправленного развития словесной речи (в письменной и устной формах), 

использовании в образовательно–коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств 

дактилологии и жестовой речи; 

                -при применении, наряду с психолого–педагогическими технологиями, 

использующимися в процессе образования слышащих нормально развивающихся детей, 

адаптированных образовательных программ, специальных методов обучения глухих обучающихся, 

особого структурирования содержания общих во всех образовательных организациях учебных 

предметов при использовании на уровне начального общего образования специальных 

программ и учебников, создание особых условий получения и закрепления знаний, широкого 

применения различных сурдотехнических средств, в том числе, постоянного использования 

различных типов звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования, 

индивидуальных слуховых аппаратов и др.;  

                -при проведении обязательных занятий предметной области внеурочной 

деятельности «Коррекционно – развивающая работа», других видов внеурочных занятий, 

способствующих всестороннему развитию обучающихся, их социальной адаптации.  

    Сроки освоения АООП НОО (вариант 1.2) глухими обучающимися составляют 6 лет -  

(1дополнительный 1-4, 4дополнительный классы.) Первый дополнительный класс открывается на 

базе образовательной организации для глухих обучающихся, не прошедших предшкольную 

подготовку.  

Федеральный учебный план ФАОП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2 №2 ) для 

обучающихся, получающих образование в пролонгированные сроки. 
   Количество  часов в неделю 

 

 

Всего 

№

№ 

Предметные  

области 

Учебные предметы 1 Д 

кл 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

4Д 

кл 

I .Обязательная часть   

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (обучение грамоте, 

обучение дактильной речи, 

обучение устной речи, развитие 

речи, письмо, первонач.грамматич. 

обобщения, сведения по 

грамматике) 

8 5 5 5 5 6 34 

Чтение и развитие речи - 3 4 4 - - 11 

Литературное чтение - - - - 4 4 8 

Предметно-практическое обучение 5 4 3 3 2 - 17 

2 Математика  и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 6 26 

3 Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 - - - 3 

Окружающий мир - - - 1 1 1 3 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 1 - 1 

5 Искусство Изобразительное искусство - 1 1 1 1 - 4 

6 Технология Технология - - - - - 1 1 

7 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 
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(Адаптивная физическая культура) 

                                               Итого: 21 21 21 21 21 21 126 

II. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений        

                                    Информатика - - 1 1 1 2 5 

                         Технология - - 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 134 

                           III. Внеурочная деятельность(включая КРР): 10 10 10 10 10 10 60 

 Коррекционно-развивающая 

область 

6 6 5 5 5 5 32 

 

 

1.Коррекционно-

развивающая область 

 Формирование речевого слуха  и 

произносительной стороны  устной 

речи (инд. занятия)* 

3* 3* 3* 3* 3* 3* 18 

Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 2 - 10 

Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные 

занятия) 

1 1 - - - - 2 

Социально-бытовая ориентировка - - - - - 2 2 

2.Другие направления 

внеурочной деятельности 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 5 5 5 5 28 

               Всего к финансированию: 31 31 33 33 33 33 194 

*Обязательные индивидуальные занятия по  формированию речевого слуха и произносительной 

стороны  устной речи   в неделю указаны из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка 

на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования  

ГОУ «Центр специального образования» 

(ФГОС ОВЗ - для глухих  детей; вариант 1.2) 

          Учебный план ГОУ «Центр специального образования»  для 1Д-4Д  классов 

начального общего образования для   глухих  детей   разработан на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года ( ред. От 23.07.2013) 

-Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. No 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказа  Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

-Постановления от 28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Приказа от 22 марта 2021 года N 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования(с изменениями на 7 октября 2022 года). 

-Федерального государственного  образовательного  стандарта начального общего 
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образования, утверждѐнного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 No 286;  

-Письма  Министерства просвещения России от 25.08.2022 № 07-5789 «Методические 

рекомендации по организации цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" при реализации 

АООП; 

-Примерной  основной  образовательной  программы начального общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022 г No 6).  

- Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

         Учебный план начального общего образования  составлен   в соответствии с   

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ  ( глухих )  и  направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа РФ; 

- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия образовательных 

систем и видов образовательных учреждений; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с нарушением слуха 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план 1Д-4Д  классов начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта: 

- состав и структуру обязательных  7 предметных областей, отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта; 

-определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- распределяет учебное время между федеральным, региональным и компонентом 

образовательного учреждения; 

- определяет показатели финансирования (в часах); 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

начального общего образования предусматривает время: 

      -на  введение учебных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей  глухих  детей и необходимую  коррекцию недостатков в 

психическом и физическом развитии; 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

-на внеурочную деятельность. 

Создание специальных условий обучения глухих  обучающихся, исходя из принципа 

коррекционной направленности, обязательно предполагает определенное своеобразие содержания, 

изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в соответствии со структурой 

основного дефекта, специфическую организацию трудовой подготовки, внеклассных и внешкольных 

занятий, а также лечебно-профилактическую работу.На первой ступени общего образования 

осуществляется коррекция словесной речи на основе использования развивающейся слуховой 

функции и навыков слухозрительного восприятия, накопление словарного запаса, практическое 

овладение грамматическими закономерностями языка, навыками связной речи, развитие внятной 

речи, приближенной к естественному звучанию.На первой ступени обучения в рамках   

комплексного учебного предмета  «Русский язык и литературное чтение» изучается обязательный 

набор коррекционно-образовательных предметов:  обучение дактилологии, обучение устной речи, 
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обучение грамоте,  развитие речи, письмо, сведения по грамматике. Помимо этого в предметной 

области «Русский язык и литературное чтение»  изучается  специальный коррекционный предмет 

«предметно-практическое обучение». Последующий систематический курс изучения русского языка 

и литературы на второй ступени обучения сочетается с коррекционной работой по овладению 

словесной речью как средством общения и обучения.  

Учебный план начального общего образования предусматривает: 

I. 6-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 

Д-4Д  классов (ФГОС начального общего образования для глухих ). Продолжительность учебного 

года в 1Д-1 классе – 33 учебные недели. 

II. Обучение в 1Д-1 классах регламентируется требованиями   СанПиН 1.2.3685-21 

-учебные занятия в 1Д -1 классах  проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

-в 1Д-1 классах обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

- используется «ступенчатый режим обучения» в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь - 

май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

III.Учебный  план составлен в соответствии с правилами и нормами  санитарных правил СП 

2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 IV. Учебный план начальной школы включает в себя обязательную часть   и  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть (Федеральный компонент) включает в себя 7 (семь) образовательных 

областей:  

               1.Русский язык и литературное чтение, которая включает : 

а)учебный предмет «Русский язык». Учебный предмет «Русский язык» применительно к 

уровню начального общего образования является комплексным. На разных годах обучения он 

представлен следующими учебными предметами: 

в 1 дополнительном классе - обучение грамоте; развитие речи (обучение дактильной речи, 

обучение устной (разговорной и монологической) речи); 

в 1 классе - развитие речи; письмо; первоначальные грамматические обобщения (во 2-м 

полугодии); 

во 2 - 3 классах - развитие речи; первоначальные грамматические обобщения; 

в 4 - 4Д классах - развитие речи; сведения по грамматике. 

                б)учебный предмет «Литературное чтение» применительно к уровню начального общего 

образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен следующими 

дисциплинами: 

в 1 - 3 классах - «Чтение и развитие речи»; 

в 4 - 4Д классах - «Литературное чтение». 

              в)учебный предмет «Предметно-практическое обучение». 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение», входящий в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение», является специфическим интегративным учебным 

предметом, предназначенным для формирования комплекса умений разных предметных областей - 

обеспечивает формирование речи как средства общения, практическое накопления словаря и 

грамматических форм русского языка, формирование представлений об окружающем мире и 

трудовых навыков в совместной деятельности. 

Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение»,  

сочетает в себе компетенции двух предметных областей — русского языка и литературного чтения  и 

технологии, направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 

развитие 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 школьников. Изучение данного курса 

позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего 
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освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний. 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. 

               2.Математика и информатика, которая включает предмет «Математика».  

3.Обществознание и Естествознание, которая  включает предметы «Ознакомление с 

окружающим миром»,   «Окружающий мир». 

4.Искусство, которое включает предмет « Изобразительное искусство» . 

5.Физическая культура,  которая включает предмет  «Физическая культура(Адаптивная 

физическая культура». 

6.Технология, которая включает предмет «Технология». 

7.Основы религиозных культур и светской этики включает предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики (в 4 кл.). 

Количество учебных занятий по предметным областям за 6 учебных лет не должно 

превышать 4603 часов. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя 

следующие предметы школьного  компонента:  

-информатика — по 1ч. 2-4 кл. , по 2ч.- 4Д кл  

-технология — по 1ч. 2- 4 кл.  

     Внеурочная деятельность согласно требования  Федерального государственного 

стандарта для детей с ОВЗ  является обязательной  частью учебного  плана и представлена 

следующими блоками:  

1.коррекционно-развивающая область:1) индивидуальные занятия «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи» ( по 3ч. на каждого учащегося); 2) 

фронтальные занятия «Развитие слухового восприятия и техника речи»(1Д кл.-1 кл); 3)музыкально-

ритмические занятия(фронтальные занятия)(1Д кл.-4 кл.) 

2.другие направления внеурочной деятельности: 

-общеинтеллектуальное направление представлено факультативами «Развитие речи» ( 1Дкл, 

4Д кл по 1ч.) и «Математика»( 1Д-4Д классы — 1 ч.)  

-социальное направление представлено курсом «Финансовая грамотность»  (  2кл.-4 Дкл. - 1 

ч.) 

-духовно-нравственное направление  представляет  кружок «Карамельки» (1 кл- 4Д  класс — 

1ч.). и курс «Разговоры о важном» ( 1Д-4Д кл. по 1ч.) 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования специального федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  для детей с ОВЗ в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся с ОВЗ возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие, 

удовлетворение особых образовательных потребностей, а также самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность( с учетом КРО) за 6 учебных лет  должно 

составлять не менее 1680 часов и не более 2380часов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное,) в 

формах, отличных от урочной, таких как: факультатив, кружок, секция . 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

-непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

целостности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и  самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 
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     Работа кружков, секций, факультативов планируется  в рамках одного класса,  а также 

может   осуществляется не только для учащихся конкретного класса, но и с учетом возможности 

привлечения учащихся параллели в целом( Н-р: работа в школьном музее).  

    При отборе содержания и видов деятельности учитываются особые образовательные 

потребности, возможности,  интересы и потребности самих учащихся, пожелание родителей 

(законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая 

база школы.  

Режим внеурочной деятельности  предполагает продолжительность перерыва между 

учебными занятиями и внеурочной деятельностью не менее получаса. Продолжительность одного 

занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут 

   Количество  часов в неделю 

 

 

Всего 

№№ Предметные  области Учебные предметы 1 Д 

кл 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

4Д 

кл 

I .Обязательная часть   

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (обучение грамоте, 

обучение дактильной речи, 

обучение устной речи, развитие 

речи, письмо, 

первонач.грамматич. обобщения, 

сведения по грамматике) 

8 5 5 5 5 6 34 

Чтение и развитие речи - 3 4 4 - - 11 

Литературное чтение - - - - 4 4 8 

Предметно-практическое 

обучение 

5 4 3 3 2 - 17 

2 Математика  и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 6 26 

3 Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 - - - 3 

Окружающий мир - - - 1 1 1 3 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 1 - 1 

5 Искусство Изобразительное искусство - 1 1 1 1 - 4 

6 Технология Технология - - - - - 1 1 

7 Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

                                               Итого: 21 21 21 21 21 21 126 

II. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений        

                                    Информатика - - 1 1 1 2 5 

                         Технология - - 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 134 

                           III. Внеурочная деятельность(включая КРР): 10 10 10 10 10 10 60 

 Коррекционно-развивающая 

область 

6 6 5 5 5 5 32 

 

 

1.Коррекционно-развивающая 

область 

 Формирование речевого слуха  и 

произносительной стороны  

устной речи (инд. занятия)* 

3* 3* 3* 3* 3* 3* 18 

Музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные занятия) 

2 2 2 2 2 - 10 

Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные 

занятия) 

1 1 - - - - 2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

- - - - - 2 2 

 

 

 

2.Другие направления внеурочной 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 5 5 5 5 28 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

1 1 1 1 1 1 6 
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деятельности Факультатив «Развитие речи» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

Факультатив «Математика» 

1 1 1 1 1 1 6 

Социальное направление: курс 

«Финансовая грамотность» 

- - 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 

направление: танцевальный 

кружок «Карамельки»» 

1 1 1 1 1 1 6 

Духовно-нравственное 

направление: курс «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 6 

        *Обязательные индивидуальные занятия по  формированию речевого слуха и 

произносительной стороны  устной речи   в неделю указаны из расчета на одного ученика. Общая 

недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

3.2. Календарный учебный график 

             Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной 

учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной 

деятельности. 

              Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул  

составляет  не менее 7 календарных дней. 

              Продолжительность учебных четвертей составляет:  

-1 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов);  

-2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов);  

-3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительных 

и 1 классов);  

-4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

-по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1-4 

классов); 

-по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 -4 

классов); 

-дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов); 

-по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 -4 

классов); 

-по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

              Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 

и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

              Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 

один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 
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требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов.Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы (перечень мероприятий) 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Методист Карпова Е.М. 

Классный час «Россия, устремленная в 

будущее» 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Замдиректора по УВР 

Иванова Т.А., 

методист Карпова 

Е.М., кл. рук 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья. Здоровые 

дети в здоровой семье» 

1-4 7 сентября Зам по УВР, методист, 

учителя физкультуры 

Международный день глухих 1-4 21 сентября  Классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сентября Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Чистая территория школы» 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели  

Международный день мира 1-4 15 сентября Классные руководители, 

воспитатели 

Праздник осени «Портрет осени» 

 

1-4 12 октября Педагоги 2 кл (сл), 

1(а)РАС 

Празднование 100- летия школы 1-4 25-26 октября Администрация, 

коллектив 
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Классные часы, посвященные «Дню 

правовой помощи детям» 

1-4 13-20 ноября Классные руководители 

«Мама мой ангел» Композиция ко дню 

Матери. 

1-4 24 ноября Классные руководители, 

воспитатели 

Мастерская Деда Мороза: Изготовление 

новогоднего оформления 

1-4 декабрь Классные руководители, 

воспитатели, педагог ДО 

Новогодние утренники «Однажды в 

снежном Королевстве». Выставка «Ларец 

новогодних чудес» 

1-4 27 декабря Методист, педагоги 4 

кл (сл), 1Д РАС-2год, 

педагог ДО 

«Неделя школьных наук», посвященная 

М.В. Ломоносову 

1-4 С 16 января Классные руководители 

Неделя «Путешествие по острову 

вежливости» 

1-4 11января Педагоги 4 Д кл, классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия к 23 февраля «Наши 

мальчишки» 

1-4 19-21 февраля Педагоги 1Д кл, 1Д(РАС) 

1 год 

Мероприятия к 8 марта «Бал цветов». 

Выставка рисунков. 

1-4 4 марта Педагоги 3 кл (сл), 2 кл 

(РАС), классные 

руководители, 

воспитатели 

Празднование широкой Масленицы 11-17 марта Педагоги 2 кл (сл), 1б 

(РАС), классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Письмо солдату» 2-4 апрель Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Домик для птиц» 1-4 апрель Классные руководители, 

воспитатели, учителя 

технологии 

Торжественное мероприятие 

«Победный май» 

1-4 5 мая Педагоги 1 кл (сл), все 

педагоги кл РАС, 

классные руководители, 

воспитатели 

Участие в акции «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Журавлики» 

1-4 1-9 мая Классные руководители, 

воспитатели 

Спортивный праздник на базе «Березка» 1-4 май Зам по УВР, методист, 

учитель физкультуры, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблюдая 

ПДД, не окажешься в беде» 

1-4 май 

 

Методист, классные 

руководители, 

воспитатели 

Линейка «До свидания, школа! Здравствуй 

лето!»» 

1-4 17 мая Замдиректора по УВР, 

методист 

Итоговые классные часы 1-4 18 мая Классные руководители 

 

3.4. Система условий реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями  стандарта 

              Организационное обеспечение создания специальных условий образования для детей с 

ОВЗ базируется на нормативно-правовой базе международного, федерального и регионального 
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уровней.  

Наиболее важным локальным нормативным документом следует рассматривать Договор с 

родителями, в котором будут фиксированы как права, так и обязанности всех субъектов образования, 

предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с 

особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми возникающими в процессе 

образования. 

 Локальные  акты  учреждения,  регламентирующие организацию  учебного  

процесса,размещены на сайте учреждения. 

Система взаимодействия и поддержки.  

Должна быть организована система взаимодействия и поддержки образовательного 

учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров - территориальной ПМПК, ЦППМС 

Центра «ДАР», ЗабИРО, органов социальной защиты, организаций здравоохранения, общественных 

организаций. Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно 

и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка.  

Центр образования сотрудничает  со  следующими организациями:  

1.Городская  станция  юных  техников №1. 

2.Спорткомплекс «Мегаполис». 

3 Краевой Дворец детского творчества. 

4.Краевая библиотека им. А.С. Пушкина. 

5. Краевой краеведческий музей. 

6. Краевой художественный  музей. 

7. Забайкальское отделение П.Ф.России. 

8.Шефы (9 организаций) 

9.Отделение №8600 Сбербанка России 

10.Городской клуб инвалидов.  

11. Читинское региональное  отделение глухих. 

12. Всероссийское  общество инвалидов. Региональное представительство.13.  

               13.волонтёры: «Дорога Добра» - ЗабЖД;  «Лига Добра» - ЗабГУ; Отряд «Солнце»-ЗабГУ,  

ССПУ «Ойкос» - ЗабГУ, представители Международного клуба «Ротари». 

Информационное обеспечение.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

включая формирование жизненной компетенции, социализации и др.); культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 Организационно-педагогические условия 

Необходимо: 

- применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки ИОП); 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с нарушением  слуха, адаптация имеющихся или разработка необходимых 

учебных и дидактических материалов и др.;  

- создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в группе 

сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей;  

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а 

также использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеурочной деятельности. 

 Психолого-педагогические условия реализации программы.  
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При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе педагоги 

предусматривают широкое использование современных технологий с учетом особенностей каждого 

уровня образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий (деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей учащихся.  

Применяемые  в начальной школе технологии имеют определенную специфику в 

зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого материала:  

-технология проблемного  обучения; 

ИКТ-технологии с использованием интернет-ресурсов; 

-игровые технологии; 

-фонетическая ритмика; 

-сказкотерапия; 

-песочная терапия; 

-педагогическая технология на основе системы эффективных уроков; 

-обучение детей само- и взаимооцениванию; 

-коммуникатитвно-ориентированная технология; 

-расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

-построение образовательного процесса с использованием технологий организации учебного 

сотрудничеств; существенное расширение видов совместной работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных к 

письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей информационных 

технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной программы: 

-обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.); 

-способствование освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

-формирование учебной деятельности младших школьников (учитель организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

-создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных замыслов); 

-поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; (обеспечивают презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.); 

-создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 Кадровые условия реализации программы 

 Кадровое обеспечение образовательной программы  соответствует требованиям к 

подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты:  учителя-предметники, психолог, социальный педагог,   логопед, учитель-дефектолог, 

учителя  индивидуальной  слуховой работы, воспитатели,  библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. 

Содержание специальных (коррекционных) предметов - индивидуальных занятий по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально –ритмических 
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занятий, фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи,  

социально-бытовой ориентировке отражено в рабочих  программах «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи», «Музыкально-ритмические занятия», «Развитие восприятия 

неречевых звучаний и техника речи», «Социально-бытовая ориентировка». Специальные 

(коррекционные) предметы ведут учителя, имеющие высшее сурдопедагогическое образование или 

переподготовку по специальности.  

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

Кол-во % 

на начальном уровне    

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 25 100,00% 

 - с незаконченным высшим 

образованием 

- - 

 - со средним специальным 

образованием 

- - 

Соответствие уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям квалификационной характеристики 

по соответствующей должности (по каждому предмету учебного 

плана) 

25 100% 

Педагогические работники, имеющие квалификационную 

категорию 

-  

 - высшую 10 40,00% 

 - первую 6 24,00% 

 - соответствие занимаемой 

должности 

9 36,00% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

  

 Заслуженный учитель РФ 0 - 

 Отличник народного просвещения 1 4,00% 

 Заслуженный  работник  образования 

Забайкальского края 

1 4,00% 

    Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Педагоги школы прошли  курсы повышения квалификации и владеют 

современными образовательными технологиями, внедрением инновационных проектов и программ, 

умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного охвата детей 

различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-подготовительных занятий, 

предшкольной подготовки), оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт возможность 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное 

развитие. 

 Материально-технические условия реализации программы и информационно-

образовательная среда 

 ГОУ «Центр специального  образования»  имеет все необходимое оснащение и 

ресурсное обеспечение для осуществления образовательного  процесса  глухих обучающихся, 

включая: 
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- оборудованные комфортные помещения, учебные кабинеты, спальни, столовую, 

санитарные, игровые и бытовые комнаты, компьютерный мультимедийный класс, спортивный зал, 

библиотеку, актовый зал, кабинеты коррекционной работы,  и другие необходимые помещения; 

- оборудованную пришкольную территорию, включая спортивную, игровую прогулочную 

площадку и др. 

  Учебные кабинеты (кабинеты начальных классов, кабинеты фронтальной 

работы и индивидуальной работы  по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения) оборудованы современной аппаратурой: современной электроакустической 

звукоусиливающей аппаратурой, аудиометрами, слухо-речевыми тренажерами,  

коммуникационными системами (системы FM-радио), программно-аппаратными комплексами (Soft 

—board, мультимедиа и оверхед —проекторы), видео и аудио системами и другими техническими 

средствами. 

  Кабинет СБО оборудован сообразно видам деятельности, предусмотренными 

образовательной программой данного учреждения по области технология (предметами кухонной 

мебели и обихода, бытовой техникой и др.). 

  В учреждении создана особая организация образовательного пространства, 

комфортные условия для слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи глухим   ребенком. 

Среди них: расположение обучающегося в помещении, продуманность освещенности лица 

говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на большой экран), регулирование уровня шума  в помещениях и другие. 

Данные  условия специальной  организации образовательного пространства учитываются при 

проведении любого рода мероприятий во всех учебных и внеучебных помещениях (включая 

коридоры, холлы, залы и др.), а также при проведении внешкольных и выездных мероприятий.  

  Стандарт глухих обучающихся во всех его вариантах предполагает ту или иную 

форму и долю обязательной социальной и образовательной интеграции детей, что требует 

координации действий, т. е. обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. В учреждении имеется 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. 

Все вовлечённые в процесс образования имеют доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

ОВЗ. Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования.  

Коррекционно – развивающая работа на индивидуальных занятиях проводится при 

использовании стационарной звукоусиливающей аппаратуры, при необходимости применяются 

вибраторы. При этом отработанный речевой материал в конце каждого занятия дети учатся 

воспринимать с помощью индивидуальных слуховых аппаратов. Вопрос об использовании разных 

типов электроакустической аппаратуры на индивидуальных занятиях с каждым учеником решается с 

учетом его возможностей слухового восприятия с их помощью речевого материала, что выявляется в 

процессе комплексного обследования обучающихся при поступлении в школу, в дальнейшем, по 

результатам динамического изучения восприятия и воспроизведения устной речи.  

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы:   актовый (спортивный 

зал), ученическая мебель во всех кабинетах начальной школы; переоборудованы рабочие места 

учителей; обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, 20 кабинетов (все в начальной школе) 

оснащены автоматизированным местом учителя, обновлено и пополнено программно-
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информационное обеспечение. Оснащены: медицинский кабинет, кабинет психолога,  кабинет 

дефектолога, кабинет социального педагога. Имеется интернет,  сайт Центра. Возможность ведения 

официального сайта обеспечивается через аппаратное и программное обеспечение кабинета 

информатики, сеть Интернет, Адрес сайта в сети интернет:  https://codi_chita.zabedu.ru/  .  Сайт 

обновляется не реже чем один раз в две недели. Обновлён и пополнен библиотечный фонд, 

материально-техническое оснащение школьной библиотеки обеспечивает доступ к современным 

словарно-справочным изданиям на традиционных (печатных) и (или) электронных носителях. 

 Укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана достаточная. Все предметные УМК, составляющие 

комплексы: «Школа России», «ФГОС ОВЗ»  основываются на совокупности нескольких технологий, 

эффективное использование которых позволяет педагогу в полном объёме реализовать системно-

деятельностный подход в работе с учащимися. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

 Укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана достаточная. Все предметные УМК, составляющие 

комплексы: «Школа России», «ФГОС ОВЗ» основываются на совокупности нескольких технологий, 

эффективное использование которых позволяет педагогу в полном объёме реализовать системно-

деятельностный подход в работе с учащимися. 

Нормативно-правовым сопровождением стандарта, является пакет документов, 

регламентирующих условия реализации основной образовательной программы. В целях 

формирования единого организационно-правового пространства по реализации ФГОС разработана и 

утверждена дорожная карта учреждения, в которой представлены мероприятия по созданию 

организационных, финансовых, материально-технических, кадровых условий реализации ФГОС, 

есть разделы мониторингового и методического сопровождения, информационного обеспечения 

реализации стандартов.   

Финансово-экономическое обеспечение образовательного  процесса  

При финансировании  общеобразовательного учреждения  используется  нормативно - 

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программ в 

расчете  на одного учащегося, установленный постановлением правительства Забайкальского края 

«О методике формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части фонды оплаты 

труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического работника 

учреждения, исходя из количества выданных им учебных часов и численности  учащихся в классах 

(часы аудиторной занятости), а также часов внеаудиторной занятости. Аудиторная  занятость 

включает проведение уроков. Внеаудиторная занятость включает виды работ с учащимися в 

соответствии с должностными обязанностями: консультации и дополнительные индивидуальные 

занятия, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, проектная и исследовательская работа, 

практики и т.п. 

 

 


