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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа  начального общего образования – это образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Образовательная программа начального общего образования самостоятельно разрабатывается и утверждается ГОУ ЯО «Рыбинская 

школа-интернат № 2». Она определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Целью реализации АООП НОО у слабослышащих и позднооглохших обучающихся является формирование общей культуры, обес-

печивающей разностороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социаль-

ного и эмоционального благополучия; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для получе-

ния качественного начального общего образования в соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями; развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отноше-

ний в сфере образования. 

АООП НОО (вариант 2.2) направлена на развитие у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся социальной (жизненной) компетенции, 

формирование словесной речи (в письменной и устной формах), рече-

вого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов 

как со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  

Задачи начального общего образования слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся на основе АООП (вариант 2.2) включают: 

достижение качественного начального общего образования  при обес-

печении его доступности с учетом особых образовательных потребно-

стей, индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобре-

тению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых общественными, государственными, личностными и се-

мейными потребностями, возможностями, индивидуальными особен-

ностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости;  

АООП НОО (вариант 2.3)направлена на формирование у сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями общей культуры, обеспечивающей разносто-

роннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социаль-

но-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.АООП 

предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся в большей степени (социальной) жизненной компетен-

ции на основе планомерного введения в более сложную социаль-

ную среду, расширение повседневного жизненного опыта, соци-

альных контактов обучающихся в доступных для них пределах, в 

том числе со слышащими детьми и взрослыми, поэтапное форми-

рование разных видов речевой деятельности (чтение, письмо, слу-

шание, говорение). 

           Задачи начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе АООП (вариант 2.3) 

включают: 

формирование общей культуры личности; обеспечение планируе-
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духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  сло-

весной речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в 

условиях специально педагогически созданной в образовательной ор-

ганизации слухоречевой среды как важнейшего условия более полно-

ценного формирования личности, качественного образования, соци-

альной адаптации и интеграции в обществе;  

формирование у обучающихся универсальных учебных действий; до-

стижение ими личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования при использовании в образовательном 

процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, 

способствующих успешной социализации в современном информаци-

онном обществе;  

развитие у обучающихся речевого слуха, слухо-зрительного восприя-

тия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых 

звучаний (включая музыку) как необходимого условия наиболее пол-

ноценного речевого развития, достижения планируемых результатов 

начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в 

обществе;  

предоставление обучающимся возможности для эффективной самосто-

ятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в 

условиях организации их общественно полезной деятельности, научно  

технического и художественного творчества, развития проектно  ис-

следовательской деятельности, проведения спортивно – оздоровитель-

ной работы с использованием системы клубов, секций, студий и круж-

ков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-

ствия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение  интел-

мых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых обще-

ственными, государственными, личностными и семейными по-

требностями, возможностями, индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их здоровья; 

духовнонравственное, гражданское, социальное развитие обучаю-

щихся, сохранение и укрепление здоровья; 

целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  

словесной речи (в устной и письменной формах), речевого поведе-

ния в условиях специально педагогически созданной в образова-

тельной организации слухоречевой среды как важнейшего условия 

более полноценного формирования личности, социальной адапта-

ции и интеграции в обществе;  

формирование у обучающихся практических учебных действий;  

развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного вос-

приятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого условия 

наиболее полноценного речевого развития, достижения планируе-

мых результатов начального общего образования, социальной 

адаптации и интеграции в обществе;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, го-

рода). 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 

в условиях организации их общественно полезной деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

           В основу разработки АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальной недостаточно-

стьюположены дифференцированный и индивидуальный клинико-

психолого-педагогический подходы, что позволяет выявить и раз-

вить их потенциальные возможности. Некоторый рост учебных 

достижений такого школьника может обеспечить его максималь-

ное личностное развитие, которое позволит ему посильно адапти-
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лектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со 

слышащими сверстниками;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

роваться в социуме. Особая роль при реализации данного подхода 

отводится учителю.  

Важное значение придается реализации принципа коррекционной 

направленности, который предполагает использование компенса-

торных возможностей обучающегося, а именно всех сохранных 

анализаторов: зрительного, двигательного, вибрационного или их 

остаточных функций.  

           Развивающееся в процессе целенаправленного обучения 

слуховое восприятия, развитие личного «житейского» опыта, с 

широкой опорой на предметно-практическую деятельность спо-

собствует в определенной мере включению слабослышащего обу-

чающегося с легкой формой умственной отсталости в разноплано-

вую учебную и внеурочную деятельность.  

Обязательной является организация специальных условий обуче-

ния и воспитания для реализации как общих, так и особых образо-

вательных потребностей обучающихся. На основе Стандарта со-

здается АООП НОО, к которой может быть с учетом образова-

тельных потребностей групп или отдельных обучающихся создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы. 

В связи со значительной вынужденной упрощённостью среды обу-

чения и воспитания, максимально приспособленной к обучающе-

муся и ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со 

здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по введе-

нию обучающегося в более сложную социальную среду. Смыслом 

этой работы является планомерное подготовленное и дозированное 

расширение повседневного жизненного опыта и социальных кон-

тактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе 

работа по организации регулярных контактов таких детей с их 

нормально развивающимися сверстниками.  

Слабослышащий или позднооглохший обучающийся имеет право 

на прохождение текущей, промежуточной и государственной ито-

говой аттестации в иных формах. Вариант 2.3 образовательной 

Программы может быть реализован в разных формах: как совмест-

но с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 
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или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья образовательной программы может быть ре-

ализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресур-

сов как образовательных, так и иных организаций. 

 

                                                                                              Сроки усвоения АООП НОО. 

Определение варианта основной образовательной программы для слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется на осно-

ве рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реа-

билитации (далее — ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения образования. 

В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3) на момент поступления ребёнка в школу следует рекомендовать более сложную образовательную 

среду (вариант 2.2). В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация 

может перевести обучающегося на обучение по варианту 2.3. 

На основе АООП НОО (вариант 2.2) слабослышащие и позднооглох-

шие обучающиеся получают образование, сопоставимое по конечным 

достижениям, с образованием слышащих сверстников в пролонгиро-

ванные сроки. По данному варианту в учреждении создано II отделение 

- для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нару-

шением слуха. Нормативный срок обучения составляет 5 лет (I - V 

классы). Указанный срок обучения во II отделении может быть увели-

чен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса для де-

тей не получивших дошкольного образования, способствующего осво-

ению начального основного образования на основе данного варианта 

АООП. 

Реализация АООП обеспечивает слабослышащих и позднооглохших 

обучающимся уровень начального общего образования, способствую-

щий на этапе основного общего образования (в соответствующих обра-

зовательных условиях) достижению итоговых результатов, сопостави-

мых с требованиями ФГОС основного общего образования, что позво-

Нормативный срок освоения адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования  (вариант 2.3) 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся составляет 5 

лет (I - V классы).  Указанный срок обучения может быть увеличен 

до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса. 

Реализация АООП НОО предполагает, что слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся получает в пролонгированные ка-

лендарные сроки образование, несопоставимое на всех его уровнях 

и к моменту завершения школьного образования с результатами 

образования нормативно  развивающихся сверстников.  

Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, 

для которых может быть эффективена АООП НОО (вариант 2.3.), 

это обязательно дети с выраженными дополнительными отклоне-

ниями в развитии, но получившие в результате реабилитации на 

запускающем этапе способность к естественному развитию ком-

муникации и речи (с учетом структуры дополнительных отклоне-
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ляет им продолжить образование, получить профессиональную подго-

товку, содействует наиболее полной социальной адаптации и интегра-

ции в обществе. 

АООП НОО (вариант 2.2) для обучающихся, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, определяется с учётом результатов первона-

чального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способно-

сти естественного развития коммуникации и речи), готовности ребёнка 

к освоению того или иного варианта АООП НОО. В дальнейшем, вари-

ант АООП НОО может изменяться с учётом достижений обучающихся. 

 

ний в их развитии).  

По результатам обучения детей с кохлеарнымимплан-

том/кохлеарнымиимплантами, имеющих выраженные дополни-

тельные отклонения в развитии, может измениться или вариант 

АООП (для детей с сохранным интеллектом), или встать вопрос о 

целесообразность перехода на образовательный стандарт для детей 

с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, умствен-

ной отсталостью. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся . 

Слабослышащие и позднооглохшие дети – это дети со стойким двусто-

ронним нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или 

врожденным, при котором без  специального обучения оказывается не-

возможным правильное формирование речи. 

Особенности речевого и психофизического развития слабослышащих и 

позднооглохших детей, обуславливающие своеобразие образовательно-

го процесса. 

Речь слабослышащего ребенка характеризуется специфическим строе-

нием, не всегда адекватной лексической наполняемостью высказыва-

ний, недостаточным уровнем обобщения, особенностями в скорости 

восприятия и воспроизведения звукового состава слова, фразы. 

Отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех позна-

вательных процессов, ограничивают общение с окружающими, накла-

дывают отпечаток на развитие социальных потребностей. 

Первичное нарушение слуха вызывает цепочку вторичных и последу-

ющих нарушений, которые образуют своеобразную структуру всей 

психической деятельности. 

Нарушение коммуникативных способностей ведет к социальной огра-

ниченности, дезадаптации. 

Данный вариант программы предназначен для образования слабослы-

шащих обучающихся (со слуховыми аппаратами или имплантами), ко-

торые не достигают к моменту поступления в школу уровня развития 

(в том числе и речевого), близкого возрастной норме, не имеют допол-

нительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в 

Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами или им-

плантами) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Эта неоднородная группа детей относится к кате-

гории детей со сложной структурой дефекта. При сложной струк-

туре дефекта нарушения слуха сочетаются с другими нарушения-

ми и хроническими заболеваниями. Психическое развитие детей с 

сочетанными (комплексными) нарушениями происходит замед-

ленно; при этом наблюдается значительное отставание познава-

тельных процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее 

очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-

образного мышления.  Особые трудности возникают при овладе-

нии устной и письменной речью, отсутствует интерес к общению. 

Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко– и 

слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и указа-

ниями на предметы 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают 

особые образовательные потребности этих детей и требуют 7пеци-

иальных условий организации педагогического пространства в ви-

де специальной полифункциональной образовательной среды. По-

добная среда позволяет осуществить постоянный медицинский 

контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с 

учетом индивидуального клинико – психолого-педагогического под-

хода, учитывающего особенности сложной структуры нарушения 
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условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потреб-

ности, связанные, в том числе с овладением словесной речью, жизнен-

ными компетенциями. 

В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3) на момент поступления в 

школу рекомендуется более сложная образовательная программа (2.2). 

В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овла-

дения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов в течении года, то по рекомендации ПМПК и с согласия ро-

дителей (законных представителей) учреждение может перевести обу-

чающего на обучение по варианту 2.3. 

 

каждого глухого обучающегося с интеллектуальной недостаточно-

стью. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого 

ученика позволяет определить прогноз его развития, организовать 

процедуру его клинико-психолого-педагогического сопровожде-

ния на разных этапах образования, как  в школе, так и в семье. При 

сложной структуре дефекта  обучение ребенка носит  компенси-

рующий характер, определяя приоритет «жизненных» (социаль-

ных) компетенций над «академическими».  Основной задачей обу-

чения и воспитания становится формирование жизненных компе-

тенций: формирование элементарной картины мира: представле-

ний о природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самооб-

служивания, привитие простых социо-культурных и трудовых до-

профессиональных навыков, воспитание культуры межличностных 

отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, до-

ма, на улице и т.д.  

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся на основе АООП НОО (вариант 1.2) вклю-

чают: 

 использование специальных методов, приемов и средств 

обучения; 

 индивидуализация обучения;  

 обеспечение особой пространственной и временной орга-

низации образовательной среды;  

 максимальное расширение образовательного простран-

ства за счет расширения социальных контактов с широким со-

циумом;  

 обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

 специальная работа по обучению словесной речи (в уст-

ной и письменной формах) в условиях специально педагогиче-

ски созданной слухоречевой среды;  

Особые образовательные потребности слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся на основе АООП НОО (вариант 2.3) 

включают: 

 формирование и развитие словесной речи (в устной и 

письменной форме) при использовании в качестве вспомо-

гательных средств общения и обучения дактильной и же-

стовой речи; 

 формирование элементарных операций наглядно-

образной мыслительной деятельности: сравнение, обобще-

ние; 

 повышение уровня общего развития; 

 коррекция познавательной деятельности с широкой 

опорой на предметно-практическое обучение; 

 обеспечение формирования жизненных компетен-

ций, способствующих получению образования и социаль-

ной адаптации обучающихся; 

 специальная работа по формированию и развитию 

возможностей восприятия звучащего мира – слухового вос-
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 активное использование в учебно-познавательном про-

цессе речи как средства компенсации нарушенных функций, 

осуществление специальной работы по коррекции речевых 

нарушений;  

 специальная работа по формированию и развитию воз-

можностей восприятия звучащего мира – слухового восприятия 

неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия уст-

ной речи, ее произносительной стороны, формированию умения 

использовать свои слуховые возможности в повседневной жиз-

ни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в 

случае появления дискомфорта; 

 специальная работа по формированию и коррекции про-

износительной стороны речи; освоения умения использовать 

устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;  

 условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоцио-

нального комфорта, упорядоченности и предсказуемости проис-

ходящего;  

 специальное обучение «переносу» сформированных зна-

ний умений в новые ситуации взаимодействия с действительно-

стью;  

 специальная помощь в развитии возможностей вербаль-

ной и невербальной коммуникации;  

 специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального 

жизненного опыта ребенка;  

 учёт специфики восприятия и переработки информации 

при организации обучения и оценке достижений;  

 специальная помощь в умении вступать в коммуникацию 

и для разрешения возникающих трудностей, для корректного 

отстаивания своих прав;  

 расширение социального опыта ребенка, его контактов со 

слышащими сверстниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на уста-

приятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного вос-

приятия устной речи, ее произносительной стороны, фор-

мированию умения использовать свои слуховые возможно-

сти в повседневной жизни, правильно пользоваться звуко-

усиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, опе-

ративно обращаться за помощью в случае появления дис-

комфорта;  

 специальная работа по формированию и коррекции 

произносительной стороны речи; освоения умения исполь-

зовать устную речь по всему спектру коммуникативных си-

туаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать 

тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы допол-

нить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

 специальная помощь в умении вступать в коммуни-

кацию и для разрешения возникающих трудностей;  

 обеспечение особой пространственной и временной 

организации общеобразовательной среды с учетом функци-

онального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения обучающих-

ся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  

 развитие мотивации и интереса к познанию окружа-

ющего мира с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающегося к обучению и социальному взаи-

модействию со средой;  

 стимуляция познавательной активности, формирова-

ние позитивного отношения к окружающему миру; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно 

при наличии медицинских показаний; 
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новление взаимодействия семьи и образовательного учрежде-

ния;  

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательного учреждения.  

 увеличение времени на выполнение практических работ;  

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках 

и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных 

на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возник-

новения вторичных отклонений;  

 создание условий для развития у обучающихся инициа-

тивы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах дея-

тельности;  

 специальная работа по расширению социального опыта 

ребёнка, его контактов со слышащими сверстниками 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при 

наличии медицинских показаний 

Удовлетворение особых образовательных потребностей глухого ребен-

ка, открывает ему путь к получению качественного образования. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам по-

строения российского гражданского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального обра-

зования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-

щение форм 
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учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В основу адаптированной основной образовательной программы начального общего образования слабослышащих обучающихся положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного про-

странства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы об-

разования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);принцип учета типологических и индиви-

дуальных образовательных потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;онтогенетический принцип; 

принцип преемственности и непрерывности образования слабослышащих обучающихся; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не по-

нятие предмета, а понятие «образовательной области». 

Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения глухими детьми всеми видами доступной 

им 

принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной си-

туации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действитель-

ной жизни;принцип сотрудничества с семьей.    

1.2 Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планиру-

емые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий»;  

программ по всем учебным общеобразовательным предметам — «Рус-

ский язык и  литературное чтение», «Развитие речи», «Математика», 

«Ознакомление с окружающим миром», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Изобразительное искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура»; 

программ по всем коррекционно-развивающим предметам - «Форми-

рование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

(индивидуальные занятия), «Развитие слухового восприятия и техника 

речи» (фронтальные занятия), «Музыкально-ритмические занятия».  

В соответствии со Стандартом обучающимся обеспечивается не-

цензовый уровень начального образования. Результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащими и позднооглох-

шими  обучающимися в варианте 2.3. с оцениваются как итоговые 

на момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой катего-

рии слабослышащих и позднооглохших обучающихся, формиро-

ванию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладе-

ние системой социальных отношений и социальное развитие, а 

также интеграцию в социальное окружение, их приобщение к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил по-
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 Результаты обучения слабослышащих обучающихся носят интегра-

тивный 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. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно 

отражают требования стандарта, передают специфику образовательно-

го процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учеб-

ных предметов, включая специальные (коррекционные) предметы), 

учитывают возможности и особенности обучающихся, их особые обра-

зовательные потребности. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования  

1) обеспечивают связь между требованиями стандарта, образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

2) являются основой для разработки основной образовательной про-

граммы начального общего образования образовательных организа-

ций;  

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической лите-

ратуры, а также для системы оценки качества освоения обучающими-

ся основной образовательной программы начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями стандарта.  

Результаты начального общего образования слабослышащих обучаю-

щихся оцениваются по его завершении.  

Результаты оцениваются по освоению слабослышащими обучающими-

ся содержательных линий всех областей образования, определенных 

структурой АООП НОО (вариант 2.2) с учетом возможностей обучаю-

щихся и особенностей общего и речевого развития. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою родину, российский народ и историю России; формирова-

ние уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

ведения в экстремальных ситуациях.  

Необходимым условием достижения детьми качественного обра-

зования являются формирование базовых учебных действий; до-

стижение личностных и предметных результатов в обучении и 

развитии обучающихся; усиление роли информационно - комму-

никативных технологий,  в том числе при использовании специа-

лизированных компьютерных инструментов, разработанных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с уче-

том их особых образовательных потребностей. 

АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. Обязательная часть включает учебные 

предметы обязательных предметных областей; часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-

ных потребностей, характерных для обучающихся, а также их ин-

дивидуальных потребностей. Неотъемлемой частью образова-

тельно - коррекционного процесса является внеурочная деятель-

ность, которая организуется по различным направлениям, спо-

собствующим всестороннему развитию обучающихся. Обяза-

тельной частью внеурочной деятельности, поддерживающей про-

цесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление, которому в процессе 

образования данной категории обучающихся придается важное 

значение. В состав предметной области внеурочной деятельности 

«Коррекционно – развивающая работа» входят обязательные 

предметы: формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия); дополнительные 

коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» 

(индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия); развитие восприятия неречевых звучаний 

и техника речи (фронтальные занятия), социально – бытовая ори-

ентировка (фронтальные занятия). Выбор остальных направлений 

внеурочной деятельности и их содержание определяется образо-

вательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их 



13 
 

других народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(включая лиц с нормальным и нарушенным слухом) в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности, различных социальных ситуаци-

ях; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение 

адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слу-

ховыми аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в раз-

ных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном теле-

фоне; написать при необходимости sms-сообщение и другое); 

овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной 

и внеурочной деятельности); 

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

родителей (законных представителей) с учетом задач всесторон-

него развития детей,  их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивает достижение 

слабослышащими и поздноглохшими обучающимися двух видов 

результатов: личностных,  предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадле-

жит личностным, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом жизненных компетенций, необходимых для овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего об-

разования включают индивидуально-личностные качества и жиз-

ненные компетенции, социально значимые ценностные установки, 

социальные компетенции, личностные качества обучающегося. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования  (ва-

риант 2..3) отражают:  

осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей;  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно 

оценивать свои силы; пользоваться доступными информационны-

ми средствами для осуществления связи со сверстниками и/ или 

родителями (факс, смс-сообщение, видео-чат и др.); 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседнев-

ные школьные дела;  

владение достаточным запасом фраз и определений для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела;  
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формирование навыка решения проблем поискового и творческого ха-

рактера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития глухих детей) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифро-

вой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки; 

овладение навыками смыслового чтения текстов, построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по видовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей; 

формирование умения готовности вступать в диалог,  излагать  свое 

мнение и оценивать происходящие  события; разрешать конфликты по-

средством сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием кон-

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограни-

чения при участии в общей коллективной деятельности и др.); 

овладение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных тех-

нологий: задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, поже-

лание, опасения, умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, 

выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и др); 

способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации (расширение и накопление знако-

мых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; 

умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, 

взаимосвязи  явлений окружающего мира и расширяющегося лич-

ного пространства и др); 

способность к осмысление социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей (знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе; незнакомыми 

людьми в транспорте и т.д., в том числе слышащими детьми и 

взрослыми; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирова-

ние и развитие социально значимых мотивов учебной деятельно-

сти; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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кретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

умение работать в реальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

слабослышащих обучающихся включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения:  

предметная область – Филология (язык и речевая практика),   

учебный предмет - Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование 

грамматического строя речи», «Грамматика»)  

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения; 

знание основных речевых форм и правил их применения;  

умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуника-

цию на основе словесной речи (в устной и письменной формах) как 

средство достижения цели, использование в речевом общении устно-

дактильной формы речи как вспомогательной; владение устно-

дактильной формой речи как вспомогательной; 

умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенно-

стей речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости 

от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

овладение основными закономерностями языка, словообразовательны-

ми моделями; 

сформированность навыков построения предложений с одновремен-

ным уточнением значений входящих в них словоформ;  

овладение структурой простого предложения и наиболее употреби-

тельными типами сложных предложений; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфиче-

Планируемые предметные результаты освоения АООП начально-

го общего образования включают освоенные обучающимися зна-

ния и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные знания слабослышащих и 

позднооглохших  обучающихся являются необходимой базой для 

овладения личностными результатами (жизненной компетенцией) 

и не рассматриваются как критериальная основа при продолжении 

образования. 

предметная область – Филология (язык и речевая практика)  

На ступени начального образования предметная область «Филоло-

гия» представлена учебными предметами «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение», «Развитие речи», «Предметно-практическое 

обучение».  

учебный предмет - Русский язык («Обучение грамоте», «Форми-

рование грамматического строя речи» направлена на:  

овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для совершенствования их словесной 

речи устного и письменного общения; осознанное, сознательное 

чтение, понимание смысла доступных текстов; 

формирование умения выбирать адекватные средства коммуника-

ции в зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослы-

шащий); 

умения использовать дактилологию и, при необходимости, жесто-

вую речь; сформированность навыков построения предложений с 

одновременным уточнением значений входящих в них словоформ;  

овладение структурой простого предложения;  

владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфиче-

скими навыками. 
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скими навыками; 

учебный предмет - Литературное чтение: 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух и про себя целыми сло-

вами, 

сформированность интереса к чтению доступных литературных произ-

ведений, наличие положительного читательского опыта и личных  чи-

тательских предпочтений;  

овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико – интонационной структуры ре-

чи) и про себя; владение элементарными приемами анализа и интер-

претации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсужде-

нии текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

учебный предмет – Развитие речи: 

овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач, включая комму-

никацию в сети Интернет;  

сформированность умения начать и поддержать разговор, задать во-

прос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завер-

шить разговор, 

сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации 

со взрослыми и сверстниками; умение выбирать адекватные средства 

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, глухой, сла-

бослышащий); 

овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное 

средство; 

овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в 

ходе коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку те-

мы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его цель 

и результат. 

учебный предмет - Предметно-практическое обучение: 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов дея-

тельности), включая владение основными речевыми формами и прави-

учебный предмет - Чтение: Чтение является одним из основных 

средств обучения, воспитания и развития. Овладение навыками 

чтения осуществляется не только на уроках чтения, но и на уроках 

предметно - практического обучения (чтение поручений, инструк-

ций, текстов и др.). Дети учатся самостоятельному, сознательному 

чтению, а не изучению предлагаемых им рассказов, текстов и т.д.  

На уроках чтения отрабатывается техническая сторона процесса 

чтения, его выразительность, формируется эмоциональное, эстети-

ческое восприятие читаемого. Повышению эффективности обуче-

ния чтению способствует целенаправленный подбор текстов, обес-

печивающих общее и речевое развитие и одновременно вызываю-

щих у детей интерес к этому виду речевой деятельности. 

В обучение чтению включаются такие направления работы:  

формирование навыков чтения – осознанное, правильное, плавное 

чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;   

формирование умения высказывать отношение к поступкам геро-

ев, оценивать поступки героев и мотивы поступков;  

формирование представлений о мире, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы; понима-

ние смысла читаемых текстов;  

умение передавать содержание прочитанного с использованием 

доступных обучающемуся вербальных и невербальных  средств; 

ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; 

выделение названия произведения, автора и т.д. 

учебный предмет – Развитие речи: 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении явля-

ются формирование речевой деятельности и развитие языковой 

способности, речевого поведения. Усвоение детьми грамматиче-

ской структуры языка во втором классе осуществляется в основ-

ном в процессе практического овладения ими речью: 

осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

овладение умением выбирать адекватные средства коммуникации 
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лами их применения; использование словесной речи (в устной и пись-

менной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект 

и действия, связанные с ним; 

сформированность умения ориентироваться в пространстве; использо-

вание диалогической формы речи в различных ситуациях общения и 

связной речи, умение составлять вопросы и отвечать на них; формиро-

вание навыков трудового сотрудничества со сверстниками; 

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и тер-

минологической лексики, используемой при изучении данного предме-

та. 

предметная область – Математика и информатика,  

учебный предмет – Математика: 

использование начальных математических знаний для решения прак-

тических (житейских) задач, соответствующих уровню   развития и 

возрастным интересам;  

овладение основами словесно-логического мышления, математической 

речи;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, мате-

матической терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, 

воспроизводить с учетом произносительных возможностей и самостоя-

тельно использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

сформированность умения выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и распозна-

вать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схе-

мами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, пред-

ставлять, анализировать;  

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности; 

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и тер-

минологической лексики, используемой при изучении данного предме-

в зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослыша-

щий);  

умение использовать дактилологию как вспомогательное средство;  

использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения. 

учебный предмет - Предметно-практическое обучение: 

овладение посильными умениями использовать словесную речь (в 

устной и письменной формах) как средства коммуникации в пред-

метно – практической, учебной и элементарной социально – быто-

вой деятельности;  

овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих 

объект и действия, связанные с ним;  

формирование умения ориентироваться в пространстве; использо-

вание диалогической формы речи в различных ситуациях общения 

и связной речи, умение составлять вопросы и отвечать на них; 

формирование навыков трудового сотрудничества со сверстника-

ми; 

предметная область - Математика и информатика.  

учебный предмет - Математика 

использование начальных знаний о числах, мерах, величинах и геометриче-

ских фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процес-

сов, явлений, а также элементарной оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

овладение основами словесно-логического мышления, математи-

ческой речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения неслож-

ных алгоритмов;  

применение простых математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 

предметная область - Обществознание и естествознание.  

учебный предмет - Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира; формирова-

ние умения наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам 

и явлениям живой и неживой природы;  

овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов 

и некоторых социальных объектов; 
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та. 

предметная область –Естествознание,  

учебные предметы – Ознакомление с окружающим миром, Окружаю-

щий мир: 

овладение представлением об окружающем мире;  

овладение природоведческими терминами, словами и словосочетания-

ми, обозначающими объекты и явления природы, выражающие вре-

менные и пространственные отношения и включение их в самостоя-

тельную речь;  

осознание целостности окружающего мира, освоение снов экологиче-

ской грамотности;   

осознание элементарных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные 

связи в окружающем мире; 

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и тер-

минологической лексики, используемой при изучении данного предме-

та; 

предметная область - Основы религиозных культур и светской этики 

учебный предмет - Основы религиозных культур и светской этики 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероис-

поведания, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни, 

употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждени-

ях; 

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и тер-

минологической лексики, используемой при изучении данного предме-

та; 

предметная область – Искусство,  

учебный предмет – Изобразительное искусство: 

формирование уважительного отношения к России, родному краю; природе 

нашей страны и ее современной социальной жизни; 

освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; ознакомление с ос-

новными направлениями  природоохранительной  работы;  

формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье человека и его безопасность (зависимость от алкоголя, таба-

ка, наркотиков, других психоактивных веществ; компьютерная зависимость; 

участие в азартных играх);  

формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окру-

жающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций; 

предметная область - Искусство.  

учебный предмет - Изобразительное искусство (ИЗО) 

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, диффе-

ренцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоциональ-

но-эстетического отношения к произведениям искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности (изобразительного, декаративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

овладение практическими умениями самовыражения средствами изобрази-

тельного искусства. 

учебный предмет - Технология:  

формирование умений работать с разными видами материалов и 

инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств;  

формирование навыков самообслуживания, организационных тру-

довых умений (правильно располагать материалы и инструменты 

на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и сани-

тарно- гигиенические требования и т.д.); 

использование приобретенных знаний и умений для решения по-

вседневных практических задач. 

учебный предмет - Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 
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сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека; 

сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфиче-

ских 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 тер-

минологической лексики, используемой при изучении данного предме-

та. 

предметная область – Технологии, 

учебный предмет – Технология 

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными тру-

довыми умениями и навыками использования инструментов и обработ-

ки различных материалов; усвоение правил техники безопасности;  

сформированность интереса и способностей к предметно- преобразу-

ющей деятельности, воспитание творческого подхода к решению до-

ступных технологических задач  

сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и органи-

зации. 

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и тер-

минологической лексики, используемой при изучении данного предме-

та. 

предметная область - Физическая культура, 

учебный предмет – Физкультура: 

овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую жиз-

недеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия 

и т.д.) 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

слабослышащих и позднооглохших обучающимися содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образова-

ния  включают:  

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи» (Индивидуальные занятия):  

слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слухо-

вых аппаратов) знакомого речевого материала разговорного и  

учебно – делового характера;  

различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и не-

обходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний);  

восприятие коротких 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 рече-

вой информации выражение в устных высказываниях непонима-

ния;  

произнесение речевого материала достаточно внятно, по – воз-

можности, естественно, используя в речевом общении естествен-

ные невербальные средства коммуникации и реализуя сформиро-

ванные произносительные умения, в том числе, с использованием 

элементарных навыков самоконтроля;  

применение отработанных приемов самоконтроля произноситель-

ной стороны речи; соблюдение орфоэпических правил (по знаку, 
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формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осан-

кой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физиче-

ских упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивиду-

альными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью вне-

урочной деятельности, поддерживающей процесс освоения слабослы-

шазими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекцион-

но-развивающее направление. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  включа-

ют:  

Коррекционный курс - Формирование речевого слуха и произноситель-

ной стороны устной речи (индивидуальные занятия): 

слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) знакомого речевого материала разговорного и  учебно – де-

лового характера; 

различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необхо-

димого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материа-

ла (фраз, слов, словосочетаний);  

восприятие небольших текстов диалогического и монологического ха-

рактера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и вне-

урочной деятельности, опознавание на слух основного речевого мате-

риала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных тек-

стов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выпол-

нение заданий; 

при затруднении в восприятии речевой информации выражение в уст-

ных 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 

образцу учителя, самостоятельно); 

умения вступать в элементарную устную коммуникацию с детьми 

и взрослыми;  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фрон-

тальные занятия):  

овладение элементарной тематической и терминологической лек-

сикой, связанной с развитием восприятия музыки, различными ви-

дами музыкально – исполнительской деятельности обучающихся; 

правильное и ритмичное исполнение под музыку отдельных дви-

жений, несложных танцевальных композиций;  

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 оттен-

ков;  

ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструмен-

тах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, ис-

полняемой учителем;  

реализация сформированных умений в различных видах внеуроч-

ной художественной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими сверстниками; 

слухо-зрительное и на слух восприятие речевого материала, отра-

батываемого на занятиях; закрепление произносительных умений 

при использовании фонетической ритмики и музыки; реализация 

сформированных умений в различных видах внеурочной художе-

ственной деятельности, в том числе  совместной со слышащими 

сверстниками. 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника 

речи» (Фронтальные занятия) 

учебный предмет -  Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия):  

различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инстру-

ментов (игрушек);  

определение на слух количества звуков, продолжительности их 

звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или не-
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эмоционально, используя в речевом общении естественные невербаль-

ные средства коммуникации и реализуя сформированные умения гово-

рить голосом нормальной  высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, 

воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуры речи; 

соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах,  применение зна-

комых орфоэпических правил при чтении новых слов, воспроизведение 

новых слов с опорой на образец речи учителя, графическое обозначе-

ние норм орфоэпии; реализация сформированных умений само-

контроля  произносительной стороны речи;  

желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрос-

лыми; реализация навыков речевого поведения (с соблюдением эле-

ментарных правил речевого этикета). 

Коррекционный курс - Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия): 

приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным 

искусством; 

эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в аудиоза-

писи  и видеозаписи), умений в словесной форме определять характер, 

жанр, доступные средства музыкальной выразительности в прослуши-

ваемых произведениях классической и современной музыки; 

понимание выразительной и изобразительной функций музыки; знание 

названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, 

названия музыкальных инструментов;  

определение  в словесной форме (с помощью учителя и самостоятель-

но)  характера музыки, жанра (марш, танец, песня), доступных средств 

музыкальной выразительности;  

знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композито-

ров, 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 ансам-

бле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточ-

но внятной речи (при реализации произносительных возможностей) 

темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, дина-

слитно), 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, коротких текстов); 

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, различения и опознавания разговора и пения, мужского и 

женского голоса (с использованием  звучаний музыкальных ин-

струментов, игрушек);  

восприятие слухозрительно и на слух отработанного речевого ма-

териала;  

произнесение отработанного речевого материала достаточно до-

статочно внятно, по – возможности, естественно, используя в ре-

чевом общении естественные невербальные средства коммуника-

ции и реализуя сформированные произносительные умения, в том 

числе, с использованием элементарных навыков самоконтроля;  

соблюдение орфоэпических правил в отработанных словах; реали-

зация сформированных навыков самоконтроля произносительной 

стороны речи;  

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и 

различных видах внеурочной деятельности, в том числе совмест-

ной со слышащими детьми и взрослыми.  

Специальный (коррекционный) курс «Развитие познавательной 

деятельности» (индивидуальные занятия): 

коррекция и развитие познавательных процессов и личностных 

особенностей;  

развитие высших психических функций; 

формирование речевой активности в условиях совместной учебно-

игровой деятельности;  

активизация познавательной деятельности обучающихся. 

Специальный (коррекционный) курс «Социально – бытовая ориен-

тировка»:  
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мических оттенков; 

эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементар-

ных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музы-

кальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

проявление творческих способностей в музыкально – ритмической дея-

тельности;  

слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабаты-

ваемого на занятиях; закрепление произносительных умений при ши-

роком использовании фонетической ритмики и музыки; 

владение тематической и терминологической лексикой, связанной с 

музыкально – ритмической деятельностью, в том числе, ее восприяти-

ем и достаточно внятным и естественным воспроизведением при реа-

лизации произносительных возможностей; 

реализация сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности, в том числе  совместной со слышащими 

сверстниками. 

Коррекционный курс -  Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия):  

различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструмен-

тов (игрушек);  

определение на слух количества звуков, продолжительности их звуча-

ния (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 об-

щении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, 

слов, словосочетаний, коротких текстов);  

произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и есте-

ственно, эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизве-

дения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя 

естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, по-

зу, пластику и т.п.); осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, соблюдение орфоэпических правил самостоятельно, по 

графическому знаку, по подражанию речи учителя; реализация в само-

освоение и развитие элементарных умений и навыков социально - 

бытовой ориентировки, обеспечивающей формирование конкрет-

ных представлений об окружающих предметах и действиях с ни-

ми;  

формирование умений и навыков по социально-бытовой ориенти-

ровке; овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; 

развитие умения использовать при ориентировке информацию со-

хранных анализаторов; 

формирование у учащихся умений использовать средства комму-

никации для сообщения о своих действиях, обращения за помо-

щью в случае затруднений. 
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стоятельной речи сформированных речевых навыков, соблюдение эле-

ментарных правил речевого этикета; 

правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, диф-

ференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифферен-

цированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе 

их усвоения;  

знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в са-

мостоятельной речи сформированных речевых навыков;  

восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний 

окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов; 

голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, 

шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционально-

го состояния человека;  

различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского го-

лоса (с использованием  звучаний музыкальных инструментов, игру-

шек); 

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и раз-

личных видах внеурочной деятельности,  в том числе совместной со 

слышащими детьми и взрослыми.  

1.3 Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения слабослышащими обучающимися плани-

руемых результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе 

итоговую оценку слабослышащих обучающихся, освоивших АООП 

НОО. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Система оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО преду-

сматривает оценку достижения ими планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Результаты начального образования слабослышащих и позднооглох-

Система оценки достижения слабослышащими обучающимися с 

интеллектуальной недостаточностью 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 резуль-

татов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения 
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ших обучающихся на основе АООП НОО оцениваются по его заверше-

нии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательного процесса, включая внеуроч-

ную деятельность, реализуемую образовательной организацией и семь-

ёй. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и исполь-

зование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающи-

мися образовательных результатах. 

В текущей оценочной деятельности на общеобразовательных предме-

тах используется система отметок по 5-балльной шкале. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, са-

моанализ и самооценка, наблюдения и др.). Система оценки достиже-

ния обучающимися планируемых результатов по предметам коррекци-

онно-развивающего направления базируется на результатах системати-

ческого мониторинга, проводимого по специально разработанным ме-

тодикам, описанным в программе коррекционной работы. 

Оценкадостиженийтребованийстандартаведетсянаосновепланируе-

мыхрезульта-

тов,которыепризваныобеспечитьсвязьмеждутребованиямистандарта,об

разовательнымпроцессом и системойоценки. Результаты начального 

образования глухих обучающихся на основе АООП НОО оцениваются 

по его завершении. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной-

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпредполага-

еткомплексныйподходкоценкерезультатовобразова-

ния,позволяющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрехгрупп

результатовобразования:личностных,метапредметныхипредметных. 

Личностные(самоопределение, смыслообразование,нравственно-

этическаяориентация) 

основной образовательной программы начального общего образо-

вания, позволяющий вести оценку предметных и личностных ре-

зультатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших адаптированную основную обра-

зовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательного процесса, включая внеуроч-

ную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся с особенностями интеллектуального развития  не под-

лежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения ребенка в овладении жизненными компетен-

циями, которые составляют основу этой группы результатов по 

отношению к слабослышащим обучающимся без интеллектуаль-

ных нарушений. Всесторонняя и комплексная оценка овладения 

обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на 

основании применения метода экспертной группы. Экспертная 

группа создается в образовательной организации и в ее состав вхо-

дят все участники образовательного процесса - педагоги: учителя, 

воспитатели, дефектологи, педагог-психолог, социальный педагог; 

медицинские работники: врач, медсестра; родители (законные 

представители) 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). 

Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослы-

шащими обучающимися АООП в плане овладения ими жизненной 

компетенцией следует учитывать оценку всех участников образо-

вательного процесса. Основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных со-

циальных средах (с легкой формой умственной отсталости 
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Метапредметные(регулятивные,познавательные,коммуникативные) 

Предмет-

ные(опытдеятельностипополучениюновогознания,егопреобразованиюи

примене-

нию;системаосновополагающихэлементовнаучногознания,лежащихв 

основенаучной картины мира). 

Особенностиоценкиличностных,метапредметных ипредметныхрезуль-

татов 

 Оценка личностныхрезультатов 

 Обозначенные в Стандарте личностные результаты 

в отечественной психологии определяются как психические новообра-

зования, то есть качественные особенности психики, которые впервые 

появляются в данный возрастной период и определяют сознание ре-

бенка, его отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. 

К окончанию школьного обучения такими новообразованиями стано-

вятся личностное и профессиональное самоопределение, то есть сфор-

мированное мировоззрение, обретение личностной идентичности, го-

товность и способность к саморазвитию, самовоспитанию 

и самообразованию на протяжении всей жизни, самостоятельное 

и независимое определение жизненных целей и выбор будущей про-

фессии. 

 Результаты учителя и / или образовательного учреждения – это 

разница между личностными результатами учеников в начале обучения  

и в конце обучения. Прирост результатов означает, что учителю и об-

разовательному учреждению в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников в соответствие с современ-

ными требованиями. 

 Оценивание личностных результатов является одним из компо-

нентов комплексного подхода к оцениванию (наряду с оценкой пред-

метных и метапредметных результатов) и представляет собой оценку 

достижений обучающихся в ходе их личностного развития. Формиро-

вание личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьёй и школой. 

 Личностные результаты отражают: 

школьной и семейной). Результаты анализа должны быть пред-

ставлены в форме  условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвиже-

ние; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необ-

ходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития жизненной компетенции ребенка.  

Образовательная организация при разработке АООП разрабатыва-

ет собственную программу оценки личностных результатов с уче-

том типологических и индивидуальных особенностей обучающих-

ся, которая утверждается локальными актами организации. Про-

грамма оценки может включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тек-

сте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки соци-

альной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих ре-

зультатов может быть самостоятельно расширен образовательной 

организацией.  

2) систему балльной оценки результатов; 

3) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных дости-

жений ученика) и результаты всего класса (например, Журнал ито-

говых достижений учащихся  класса); 

4) материалы школьного ПМПК для оценки личностных и резуль-

татов. 

5) локальные акты образовательной организации, регламентирую-

щие все вопросы проведения оценки результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку до-

стижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учеб-

ного плана. 

Оценивать предметные результаты  целесообразно начинать со 2-

го класса, в тот период, когда у обучающихся могут быть сформи-

рованы некоторые начальные навыки письма, счета и чтения, а са-

ма учебная деятельность под руководством учителя станет для них 
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сформированность внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально - положительном отношении к образо-

вательной организации, ориентации на содержательные моменты обра-

зовательного процесса (уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками), правильного поведения обучающегося; 

сформированность основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества, исто-

рических событий; любовь к своему краю, осознание своей националь-

ности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам дру-

гих людей; 

сформированность самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в обучении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха / неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недо-

статки, уважать себя и верить в успех; 

сформированность мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно  познавательные и внешние мотивы, любознательности 

и интереса к новой информации, способам решения проблем, приобре-

тению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

знание нравственных  норм и сформированности морально  этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе де-

центрации (координации различных точек зрения на решение мораль-

ной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий дру-

гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения нравственных норм; 

развитие у обучающегося адекватных представлений о его собствен-

ных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

детьми по вопросам создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

овладение навыками коммуникации, включая слухозрительное воспри-

ятие и достаточно внятное (понятное окружающим) воспроизведение 

привычной. Во время обучения в первом классах целесообразно 

стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку.  

В целом оценка усвоения слабослышащими  обучающимися  

предметных результатов должна базироваться на принципах гу-

манного и индивидуально-дифференцированного подхода. Усво-

енные даже незначительные по объему и элементарные по содер-

жанию предметные знания и умения должны выполнять коррекци-

онно-развивающую функцию, поскольку они важны в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

При оценке итоговых предметных результатов обучения использу-

ется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слу-

хового и слухо-зрительного восприятия устной речи, ее произно-

сительной стороны анализируются в отчетах учителей-

дефектологов, которые составляются в конце каждой четверти. В 

конце учебного года составляется характеристика слухоречевого 

развития каждого ученика, в которой обобщаются данные о до-

стижении им планируемых предметных результатов. Характери-

стика слухоречевого развития ученика утверждается на школьном 

психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

Оценка деятельности педагогов, осуществляющих образователь-

ную деятельность со слабослышащими и позднооглохшимиобу-

чающимися, осуществляется на основе интегративных показате-

лей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» – «стало») или в сложных случаях сохра-

нении его психо-эмоционального статуса. В целом эта оценка 

должна соответствовать требованиям, изложенным в профессио-

нальном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется по аккредитационным показателям, в которые 

включаются итоговая оценки достижения планируемых результа-

тов освоения АООП  обучающимися и а результативность аттеста-

ции педагогических кадров. 
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устной речи; 

дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

осмысление обучающимся своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

сформированность внутренней позиции к самостоятельности, активно-

сти и мобильности. 

 Цель оценки - установить эффективность воспитательно-

образовательной деятельности школы-интерната в направлении реали-

зации целей личностного развития младшего школьника. 

 Объект оценки – личностные особенности обучающегося, сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в сле-

дующие три основных блока: 

 1) сформированность основ гражданской идентичности лично-

сти; 

 2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации; 

 3) сформированность социальных компетенций, включая цен-

ностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

 Предмет оценки - эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. 

 Формы фиксации результатов оценки - индивидуальная карта 

достижений обучающегося, куда входят: 

результаты внутришкольного контроля, 

результаты тестов, 

характеристики обучающихся, 

портфолио. 

 Условия эффективности системы оценивания: 

целенаправленность, 

учет возрастных особенностей, 

систематичность (стартовая диагностика, промежуточная, итоговая), 

личностно - ориентированность, 

позитивность (акцент на достижениях и ресурсах), 

профессионализм (использование валидных и надежных методов), 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

результаты мониторинговых исследований разного уровня (феде-

рального, регионального, муниципального); 

условия реализации АООП ОО; 

особенности контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также теку-

щая оценочная деятельность образовательных организаций в це-

лом, так и деятельность педагогов, в частности отслеживание ди-

намики образовательных достижений слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся в данной образовательной организации.  
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безопасность (гарантия сохранения конфиденциальной информации, 

этичность использования полученных данных). 

 Источниками информации являются работы учеников, стати-

стические данные, деятельность учащихся, результаты тестирования, 

данные от родителей, экспертные мнения, наградные листы и другое. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается за счет 

всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана; ва-

риативной части основной образовательной программы, а также про-

граммы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Формирование и достижение личностных результатов – задача и ответ-

ственность системы образования в целом и образовательного учрежде-

ния в частности. 

 Психологическая диагностика проводится психологом в области 

возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и админи-

страции при согласии родителей) по вопросам: 

сформированность внутренней позиции обучающегося; 

сформированность мотивации учебной деятельности; 

сформированность самооценки; 

сформированность умения видеть свои достоинства и недостатки; 

сформированность самоуважения и веры в успех; 

сформированность способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-

мы; 

сформированность способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении. 

 Требования к личностным результатам обучающихся, освоив-

ших ООП НОО: готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценност-

но-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуаль-

но-личностные позиции, социальные компетенции, личностные каче-

ства, сформированность гражданской идентичности. 

 Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продви-



29 
 

жения обучающегося в овладении жизненными компетенциями, кото-

рые составляют основу этой группы результатов по отношению к глу-

хим детям. 

 Индивидуальные результаты каждого обучающегося отражают-

ся в «Индивидуальной карте психолого-педагогического статуса уче-

ника начальной школы». 

 Материалы для проведения процедуры оценки личностных ре-

зультатов представлены в приложении (Приложение 1, Приложение 2). 

 Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобой оцен-

кудостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразователь-

нойпрограм-

мы,представленныхвразделах«Регулятивныеучебныедействия»,«Комму

никативныеучебныедей-

ствия»,«Познавательныеучебныедействия»программыформированияун

иверсальныхучебныхдействийуобучающихсянаступениначальногооб-

щегообразования. 

К ним относятся: 

способностьобучающегосяпониматьучебнуюцельизада-

чи;самостоятельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательну

ю, 

умениепланироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставлен-

нойзадачейиусловиямиеереализациииискатьсредстваееосуществления; 

умениеконтролироватьиоцениватьсвоидей-

ствия,вноситькоррективывихвыполнениенаосновеоценкиучетахарактер

аошибок,проявлятьинициативуисамостоятельность в обучении; 

умениеосуществлятьинформационныйпо-

иск,сборивыделениесущественнойинформацииизразличных информа-

ционных источников; 

умениеиспользоватьзнаково–

символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипро-

цессов,схемрешенияучебно- познавательныхипрактических задач; 

способностькосуществлениюлогическихоперацийсравне-

ния,анализа,обобщения,классификацииповидовымпризнакам,кустановл

ениюаналогий,отнесения к известнымпонятиям; 

умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучеб-
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ныхпроблем,принимать на себяответственность за результатысвоихдей-

ствий. 

Оценкаметапредметныхрезультатовможетпроводитьсявходеразлич-

ныхпроце-

дур.Витоговыепроверочныеработыпопредметамиливкомплексныеработ

ынамежпредметнойосновецелесообразновыноситьоцен-

ку(прямуюилиопосредованную)сформированностибольшинствапознава

тельныхучебныхдействийинавыковработысинформаци-

ей,атакжеопосредованнуюоценку сформированностирядакоммуника-

тивныхи регулятивныхдействий. 

Входетеку-

щей,тематической,промежуточнойоценкиможетбытьоцененодостижени

етакихкоммуникативныхирегулятивныхдей-

ствий,которыетрудноилицелесообразнопроверитьвходестандартизирова

ннойитоговойпроверочнойрабо-

ты(уровеньсформированноститакогоумения,как«взаимодействиеспартн

ером»:умениеслушатьипонимать собеседни-

ка;стремлениеучитыватьразныемненияипозициивотношенииобъекта,де

йствия,событияидр.) 

Оценкауровнясформированностирядауниверсальныхучебныхдей-

ствий,овладениекоторымиимеетопределяющеезначениедляоценкиэффек

тивностивсейсистемыначальногообразова-

ния(например,уровень«включенности»детей вучебнуюдеятель-

ность,уровеньихучебнойсамостоятельности,уровеньсотрудничестваиряд

других), проводится вформенеперсонифицированныхпроцедур. 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетоснов-

ныхкомпонентовобразовательногопроцесса–учебных предметов. 

Основные формы оценки метапредметных результатов: 

- достижение метапредметных результатов рассматривается как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач сред-

ствами учебных предметов (в зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформирован-
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ности ряда познавательных регулятивных действий учащихся; прове-

рочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуни-

кативных УД, предметом измерения становится уровень присвоения 

учащимся УУД. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке уни-

версальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по 

заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в 

контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы 

на межпредметной основе, и специальную диагностику: 

диагностические задания, в которых оценивается конкретное универ-

сальное действие и это действие выступает как результат;  

задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где уни-

версальные учебные действия являются инструментальной основой, от 

того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными 

действиями зависит успешность выполнения работы; 

задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универ-

сальные учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках вне-

урочной деятельности возможен при выполнении комплексной кон-

трольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой 

администрацией, психологом, педагогами на основе изучения воспита-

тельной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния процес-

са обучения по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредо-

ванная) сформированности большинства познавательных учебных дей-

ствий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оцен-

ка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дей-

ствий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представ-

ленных в обязательной части базисного учебного плана. Подход к 

оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обуче-
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ния примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки 

предметных результатов служит в полном соответствии с требования-

ми Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, относящихся к содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

по предметам коррекционно – развивающего направления базируется на 

результатах систематического мониторинга, проводимого по специаль-

но разработанным методикам. Мониторингвосприятия и воспроизведе-

ния устной речи слабослышащих и позднооглохших детей проводится 

не реже двух раз в учебный год. Кроме этого в начале каждого учебно-

го года на индивидуальных занятиях проводится аналитическая про-

верка произношения. Проверка результатов овладения содержанием 

музыкально – ритмических занятий и фронтальных занятий по разви-

тию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится в кон-

це каждой четверти.  

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию ре-

чевого слуха и произносительной стороны устной речи, развитию слу-

хового восприятия и технике речи анализируются в отчетах учителей-

дефектологов, которые составляются администрации образовательной 

организации. В конце учебного года составляется характеристика слу-

хоречевого развития каждого обучающегося. В ней обобщаются дан-

ные о достижении им планируемых метапредметных и предметных ре-

зультатов. Характеристика слухоречевого развития ученика утвержда-

ется на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится 

до сведения родителей (законных представителей).  

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего 

периода обучения в школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слу-

хоречевой карте учащегося» представляются обобщенные выводы о 

состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, рас-

крываются механизмы патологических проявлений произносительной 
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и лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов 

учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по результа-

там обследований учителем-дефектологом.  

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные 

(коррекционные) предметы  - «Формирование речевого слуха и произ-

носительной стороны речи», «Музыкально – ритмические занятия», 

«Развитие слухового восприятия и техника речи», совместно с учите-

лем класса составляется характеристика каждого ученика, отражающая 

результаты контрольных проверок и анализ динамики развития речево-

го слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной сто-

роны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, а также ана-

лиз особенностей освоенияобучающимся программных требований.  

Оценка деятельности педагогов, осуществляющих образовательную 

деятельность со слабослышащими и позднооглохшимиобучающими-

ся, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетель-

ствующих о положительной динамике развития обучающегося («бы-

ло» – «стало») или в сложных случаях сохранении его психо-

эмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать 

требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осу-

ществляется по аккредитационным показателям, в которые включаются 

итоговая оценки достижения планируемых результатов освоения АО-

ОП  обучающимися и а результативность аттестации педагогических 

кадров. 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

результаты мониторинговых исследований разного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального); 

условия реализации АООП ОО; 

особенности контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций в целом, так и 

деятельность педагогов, в частности отслеживание динамики образо-

вательных достижений слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся в данной образовательной организации. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у  обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий  реа-

лизуется в начальных классах слабослышащих обучающихся. Она кон-

кретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения примерной адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы и служит основой разработки 

программ учебных дисциплин. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) 

слабослышащих обучающихся с интеллектуальными нарушения-

ми реализуется в начальных (первый дополнительный, 1-5) клас-

сах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цельреализации программы формирования УУД состоит 

вформировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

как субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений 

его подготовки кпоследующей профессиональной деятельности, само-

стоятельной бытовой и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

обучающихсянарушением слуха; 

- овладение слабослышащими обучающимися комплексом учебных 

действий, составляющих операционный компонент учебной деятельно-

сти; 

- развитие системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантной основы образовательного процесса и обеспечиваю-

щей детям с нарушением слуха умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования БУД со-

стоит в  формировании обучающегося как субъекта учебной дея-

тельности, которая обеспечивает одно из направлений его подго-

товки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступ-

ными видами трудовой деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятель-

ности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляю-

щих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 
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Программа формирования универсальных учебных действий сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся на ступени начального 

общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образова-

ния; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий обучающихся; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учиты-

вая психофизические особенности и своеобразие учебной дея-

тельности обучающихся;  

определить связи базовых учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности ба-

зовых учебных действий слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями оцениваются на 

момент завершения обучения школе. 

 

Описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизиру-

ют личностный, социальный и государственный заказ системе образо-

вания, выраженный в требованиях к результатам освоения АООП НОО 

для слабослышащих обучающихся и отражают следующие целевые 

установки: 

 

формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, 

овладению жизненной и социальной компетенцией на основе: 

формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно: 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

. 

 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  

предполагают формирование у школьника положительной мотива-

ции к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 

процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформи-

рованности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операци-

онные, мотивационные, целевые и оценочные.  

 Функции базовых учебных действий:  

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области;  

реализация преемственности обучения на всех ступенях образова-

ния; 

формирование готовности слабослышащих обучающихся с интел-

лектуальной недостаточностью к дальнейшему профессионально-

му образованию;   

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного раз-

вития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Универсальные учебные действия Базовые учебные действия  

Все базовые учебные действия формируются в той или иной сте-

пени при изучении каждого предмета. Динамика базовой учебной 

деятельности школьника прослеживается от несформированных 

компетенций, через формирующиеся компетенции к сформиро-

ванным компетенциям, и может быть представлена в виде инди-

видуальной  образовательной  траектории. 

 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика»обеспечивают формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логиче-

ских действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, гра-

фической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт усло-

вия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспе-

чивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

 

Уроки развития речи подготавливают определенный лексический 

материал для формирования грамматического строя речи, знако-

мят учащихся со значением словосочетаний, грамматическая 

структура которых будет потом усваиваться ими практически.  

На уроках развития речи учащиеся в устной и письменной форме 

закрепляют, уточняют те навыки построения предложений, кото-

рые они приобрели, практически овладевая грамматическим стро-

ем языка. 

Решение этих задач предусматривает формирование и обогащение 

словарного запаса, работа над пониманием и употреблением в ре-

чи предложений различных структур, обучение построению связ-

ных речевых высказываний с соблюдением лексической, грамма-

тической и композиционной правильности 

 

Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика» обеспечивает формирова-

ние следующих универсальных учебных действий: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния; 

Личностные УД: 

У ученика будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отно-

шения к школе, ориентации на содержательные моменты школь-

ной действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

Регулятивные УД: 

Умеет с помощью учителя планировать свою деятельность. Оце-
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• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказы-

вания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения; 

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы; 

•умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

• умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомо-

гательное средство. 

нивать свое задание по следующим параметрам: выполнял сам, с 

помощью учителя, родителей. 

Познавательные УД: 

1.Умеет собирать с помощью родителей и учителя необходимую 

информацию. 

2.Умеет наблюдать. 

Коммуникативные УД: 

1.Умеет слушать и понимать речь других. 

2.Участвует в работе пары, группы. 

 

Учебный предмет «Развитие речи»является основой формирования по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной де-

ятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления). Формирование языковых обобщений и пра-

вильного использования языковых средств в процессе общения, учеб-

ной деятельности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантиче-

ских полей. Развитие и совершенствование грамматического оформле-

ния речи путём овладения продуктивными и непродуктивными спосо-

бами словоизменения и словообразования, связью в предложении, мо-

делями различных конструкций предложений. Развитие связной речи: 

формирование умения планировать собственное связное высказывание.  

Учебный предмет «Развитие речи»обеспечивает формирование следу-

ющих универсальных учебных действий: 

•умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния; 

• овладение различными формами связной речи (диалогическая и моно-

логическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (со-

общение, повествование, описание, рассуждении); 

• умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

вносить необходимые коррективы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громко-

речевой и умственной. Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнении как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 
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•стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы; 

•умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной 

речи;  

•умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомо-

гательное средство; 

• воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого 

поведения на основе интенсивного развития нарушенной слуховой 

функции. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» яв-

ляется формирование читательской компетентности обучающегося, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читатель-

ская компетентность определяется владением техникой чтения, прие-

мами понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребно-

сти в книге и чтении. В процессе работы с художественным произведе-

нием обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценно-

сти взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа по-

ложительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произве-

дения способствует воспитанию адекватного эмоционального состоя-

ния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Литературное чтение»обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтени-

ем; 

•умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с уче-

том целей коммуникации, особенностей слушателя; 

•умение устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

•умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации; 

Личностные УД.  У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отно-

шения к школе, ориентации на содержательные моменты школь-

ной действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учеб-

ной деятельности; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация на них. 

Коммуникативные УД 

Выпускник научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориен-

тироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

позиций в сотрудничестве; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

овладеть элементарной коммуникативной компетенцией, т.е. спо-

собностью и готовностью общаться в устной и письменной форме; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 
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•умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочни-

ками для понимания и получения информации; 

•формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Мате-

матика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче-

ских. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависи-

мостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования ма-

тематической ситуации, представления информации; сравнения и клас-

сификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по су-

щественному основанию. Особое значение имеет математика для фор-

мирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает си-

стему социально принятых знаков и символов, существующих в совре-

менной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа-

лизации.  

При изучении учебного предмета «Математика»формируются следу-

ющие универсальные учебные действия: 

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения матема-

тических характеристик, устанавливать количественные и простран-

ственные отношения объектов окружающего мира, 

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, опреде-

лять логику решения практической и учебной задачи; 

•умение моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков (сим-

волов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

— различать понятия «число» и «цифра»; 

— читать и записывать числа  с помощью цифр; 

— понимать отношения между числами («больше», «меньше», 

«равно»); 

— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии 

с указанным порядком; 

Арифметические действия 

— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вы-

читанием; 

— складывать и вычитать числа  

— применять таблицу сложения  

обучающийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычита-

ния; 

Работа с текстовыми задачами 

— составлять задачу по рисунку, схеме; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

— изображать точки, прямые, кривые;: 

— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бор-

дюры; 

 

Работа с информацией 

— получать информацию из рисунка. 

 

 

 

 

 

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром» помогает Задавать вопросы и уметь на них отвечать; 
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обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоциональ-

но положительного отношения к миру природы и культуры, воспитыва-

ет духовность, активность, компетентность подрастающего поколения 

России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Зем-

ля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению 

личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. Входе его изуче-

ния школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для 

развития их экологической и культурологической грамотности и соот-

ветствующих ей компетенций: 

При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром» разви-

ваются следующие универсальные учебные действия: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную 

на познание окружающей действительности и внутреннего мира чело-

века; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

•осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстника-

ми в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение куль-

туры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характери-

зовать факты и события культуры, истории общества. 

 

различать живую и неживую природу; 

отличать человека от других живых существ и понимать его осо-

бое место в окружающем мире; 

различать некоторые внешние признаки в облике людей разного 

возраста;устанавливать связь живой и неживой природы, природы, 

культуры и деятельности человека; 

называть наиболее распространенные растения своей местности; 

различать лиственные и хвойные деревья; 

называть некоторых животных зоопарка; 

называть фрукты, овощи, ягоды; 

отличать животных от растений; 

различать домашних и диких животных; 

ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

правильно называть родной город, село; иметь первичные пред-

ставления о его историческом прошлом; 

определять ближайшие родственные связи в семье; 

перечислять известные профессии и соотносить их с необходимы-

ми для каждой из них качествами и способностями человека; 

определять особую значимость в культурной преемственности 

профессии учителя как наставника в жизни; 

понимать особую значимость в развитии человека таких просвети-

тельских учреждений как библиотеки и музеи; узнавать государ-

ственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, гер-

ба, гимна с ценностями, традиционными для культуры России; 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской эти-

ки»направлен на формирование у обучающихся мотиваций к осознан-

ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа Рос-

сии, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений. 

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской эти-

ки»развиваются следующие универсальные учебные действия: 
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•формирование основ исторической памяти — умения различать в ис-

торическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в ос-

новных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России.  

•умения фиксировать в информационной среде элементы истории се-

мьи, своего региона;  

• владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искус-

ство»определяется нацеленностью этого предмета на развитие способ-

ностей и творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно 

образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что являет-

ся условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности.  

Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобрази-

тельное искусство»: 

• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.);  

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств произведений искусства;  

• активное использование языка изобразительного искусства и различ-

ных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и 

др.);  

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельност-

ных и др.) художественно эстетическим содержанием;  

•умение организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного за-

мысла;  

Накапливать первоначальные впечатлений от разных видов искус-

ств (живопись, литература, театр, кино и другого,  

формировать простейшие эстетические ориентировки (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребёнка и их реализация в по-

вседневной  жизни;  

развивать опыт самовыражения в художественной деятельности. 

Овладеть основами художественной грамоты: композицией, фор-

мой, ритмом, линией, цветом.  

Создать модель предметов бытового окружения человека. Овла-

деть элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбрать 

и применять выразительные средства для реализации собственно-

го замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре. Ис-

пользовать в индивидуальной и коллективной деятельности раз-

личных художественных техник и материалов: аппликации, бу-

мажной пластики, гуаши, акварели, карандаша, фломастеров, пла-

стилина. 
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• способность оценивать результаты художественно творческой дея-

тельности, собственной и одноклассников.  

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в началь-

ной школе является то, что он строятся на уникальной психологической 

и дидактической базе —предметно практической деятельности, которая 

служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей це-

лостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального раз-

вития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и про-

странственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей слабослышащих , 

стремления активно познавать историю материальной культуры и се-

мейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к 

ним. 

 «Технология» по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реаль-

ные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

- Воспитывать у младших школьников трудолюбия, уважительное 

отношение к труду и к людям труда, бережного, экономного от-

ношения к материалам, инструментам, оборудованию; 

формировать основы  трудовой культуры, первоначальных знаний 

и умений, необходимых для вовлечения младших школьников в 

общественно полезный труд; 

нравственное, эстетическое и физическое воспитание; 

развивать  творческие  

способности в сочетании с готовностью к исполнительной дея-

тельности. 

 

Учебный предмет «Физическая культура»обеспечивает:  

в области личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовно-

сти принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стра-

тегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и без-

опасного образа жизни; 

 в области регулятивных действий: 

 развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оцени-

вать свои действия;  

в области коммуникативных действий:  

развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла-

нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отноше-

нии целей и способов действия, распределения функций и ролей в сов-

- формировать основные представления о собственном теле, воз-

можностях и ограничениях его физических функций, возможно-

стях физического развития;  

- формировать понимания связи телесного самочувствия с настро-

ением, собственной активностью, самостоятельностью;  

- формировать умения включаться в занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, - соблюдать необхо-

димый индивидуальный режим питания и сна;  

- формировать умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок;  

- развивать основные физические качества (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости);  

- формировать установки на сохранение и укреплять  здоровье, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  
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местной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу-

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в ин-

тересах достижения общего результата).  

 

Характеристика учебных действий. 

2.2 вариант 2.3 вариант 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный 

Функции универсальных учебных действий: 

● обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой предметной области, общности подходов к осуществлению любой деятель-

ности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;  

●реализация преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения учебного содержания;  

● создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха и нарушением речи к дальнейшему образованию; обеспечение воз-

можности реализации доступного обучающемуся с ОВЗ уровня самостоятельности в обучении;  

●обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

 Универсальные учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного 

обучения и осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне роле-

вых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обуче-

ния. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и исполь-

зования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают овладе-

ние жизненной компетенцией, ценностно смысловую ориентацию 

обучающихся (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. 

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением шко-

лы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

•способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
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 ролей; 

•положительное отношение к окружающей действительности, готов-

ность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее вос-

приятию;  

•целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей;   

•самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, до-

говоренностей;  

•понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в совре-

менном обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-

ществе. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относят-

ся:  

● целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно;  

●планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последо-

вательности действий;  

● прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

●контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

●коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

● оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы;  

● саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

•ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

• пользоваться учебной мебелью;  

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортив-

ным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и работать в общем темпе; 

•активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников;  

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложен-

ных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выяв-

ленных недочетов. 
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волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и ре-

шение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необхо-

димой информации, в том числе решение рабочих задач с использо-

ваниемобщедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников информации; структурирование знаний; осознанное и про-

извольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов различных жанров; определение основной и вто-

ростепенной информации; ориентация и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистического и официально делового 

стилей; постановка и формулирование проблемы, создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера (с помощью взрослого).  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существенных, несущественных); синтез — со-

ставление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие уме-

ния: 

 •выделять существенные, общие и отличительные свойства предме-

тов; 

 •устанавливать видородовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 

• читать; 

• писать;  

• выполнять арифметические действия;  

• наблюдать;  

• работать с информацией (понимать изображение, текст, устное вы-

сказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 
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построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство  

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; со-

здание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнё-

ров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-

ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

●умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуни-

кацию 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, в 

выборе средств общения, использовании речевых конструкций, 

форм, типичных для разговорной речи;  

●умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процес-

се, сформулировать запрос о специальной помощи; владение про-

стыми навыками поведения в споре со сверстниками;  

●умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; ●представления о внятности собственной речи и воз-

можностях слышащих людей понимать её; умение ребёнка следить 

за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внят-

ная); владение достаточным запасом фраз и определений; представ-

ление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

•вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, уче-

ник – ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с од-

ноклассниками и учителем;  

•обращаться за помощью и принимать помощь;  

•слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных ви-

дах деятельности и быту;  

•сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

•доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимо-

действовать с людьми;  

•договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения дру-

гих участников спорной ситуации;  
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ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её спе-

циально-предметного содержания 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных дей-

ствий, определяющих развитие психологических способностей лич-

ности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения зада-

ёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

 универсальных учебных действий. 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на уроках 

Личностные УУД на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

  

Выполнение творческих  заданий 

Задание, решение которого надо обосновать 

Высказывание своего отношения к прочитанному, анализ характеров 

и поступков героев 

Ситуативная задача. 

Подведение итогов урока (учащиеся должны высказать свое отноше-

ние к уроку, опираясь только на факты). 

Система речевых упражнений 

Регулятивные 

УУД 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

Постановка учебной задачи, проблемная задача. 

Формулирование цели и темы урока. 

Поиск информации в предложенных источниках 

Самопроверка и взаимоконтроль 

Самостоятельное составление инструкций 

Выполнение заданий по заданному плану, схемам 

Преднамеренные ошибки 

Ищу ошибки 

Решение текстовых задач (в соответствии с алгоритмом, приведен-

ным выше). 

Задание «оцени результат», «выполни прикидку». 

Работа с учебником. 
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Подведение итогов урока. 

Познавательные 

УУД 

На поиск и выделение информации 

На решение рабочих задач 

На структурирование знаний 

На моделирование и преобразование модели 

На анализ и синтез 

На установление причинно-следственных свя-

зей 

 

Работа с учебником. 

Самостоятельное применение знаний в новой ситуации 

Сравни, найди отличия, подчеркни, выдели 

На что похоже? поиск лишнего 

Составление схем-опор 

Работа с разного вида таблицами 

Работа со словарями 

Использование знаково-символьных средств при обработке инфор-

мации. 

Здание на составление математической модели. 

Задание на формирование умения поиска ответа «угадай, о чем спро-

сили». 

Задание на выдвижение гипотезы. 

Задание на доказательство какого-либо суждения. 

Коммуникативные 

УУД 

на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудниче-

ства; 

на передачу информации и отображению пред-

метного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

Работа в парах или группах. 

Задать вопрос по учебному материалу и ответить на него. 

Анализ работы товарища 

Составь рассказ от имени героя 

Групповая работа по составлению кроссворда 

Подготовь рассказ 

Отгадай о ком говорим. Опиши устно…Объясни. 

 

 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, пред-

метным) освоения АООП НОО федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО слабослышащими и позднооглохшими обучающимися. 

Основное содержание учебных предметов. 

 

 

Вариант 2.2 Вариант 2.3 
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Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содер-

жащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли тек-

ста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние и т. п. Практическое овладение устными монологическими вы-

сказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повество-

вание, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-

данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содер-

жания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание неболь-

ших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

Обучение грамоте  

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами 

их применения. Овладение самостоятельной грамотной речью в 

пределах изученного материала.  

Усвоение печатных букв и их дактилологических знаков в соответ-

ствии с последовательностью отработки звуков по программе обу-

чения произношению.  

Составление подписей из букв разрезной азбуки к картинкам, изоб-

ражающих предметы и действия, изучавшиеся на уроках развития 

речи (по образцу со словом-табличкой). Составление из букв разрез-

ной азбуки слов (в 1, 2, 3 слога по аналогии со словом-табличкой).  

Умение узнавать и вставить букву из разрезанной азбуки, пропу-

щенную в словах под картинкой, изображающей предмет, название 

которого знакомо ребёнку по образцу со словом-табличкой).  

Воспроизведение и восприятие простейших комбинаций из прямых 

линий и фигур путём подбора их дубликатов из палочек и полосок 

разного цвета. Развитие и координация движений кисти рук и паль-

цев. Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по пря-

мым линиям. Составление фигур из тонких палочек, цветной солом-

ки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игры с мозаи-

кой, кубиками. Развитие мелкой моторики рук.  

Навыки правильного письма: посадка положение тетради, ручки, 

карандаша.  

Схематическое изображение предметов, близких по контуру геомет-

рическим формам.  

Обучение графическому начертанию букв от графически простых 

букв к более сложным по написанию.  

Овладение техникой письма; списывание текста; нахождение оши-

бок и исправление их; использование письменной формы речи как 

средства общения и обучения.  

Формирование грамматического строя речи  

Практическое овладение основными грамматическими закономер-

ностями языка: изменение грамматической формы слова в зависи-

мости от её значения в составе предложения.  
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звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв 

е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на бук-

ву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразитель-

ности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целы-

ми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккурат-

ным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-

следовательности правильного списывания текста. Проверка напи-

санного при помощи сличения с текстом - образом и послогового 

чтения написанных слов. Правильное оформление написанных пред-

ложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Вы-

работка навыка писать большую букву в именах людей и кличках жи-

Умение составлять предложения со словосочетаниями, выражаю-

щими пространственные отношения, временные отношения, значе-

ния принадлежности, отрицания, обозначающими косвенный объ-

ект.  

Умение устанавливать по вопросам связь между предложениями. 

Сведения по грамматике и правописанию  

Практические грамматические обобщения.  

Составление предложений. Установление по вопросам связи между 

словами в предложении, выделение из предложений словосочета-

ний. Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что говорится.  

Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их 

группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -

ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной фор-

мы в словосочетаниях с числительными один, одна, одно.  

Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что 

делал? что будет делать?».  

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним 

слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.  

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной 

формы.  

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 

окончаниям в сочетаниях.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет 

и действие; предмет и состояние предмета; пространственные отно-

шения; временные отношения; признаки действия; переходность 

действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; 

отсутствие или отрицание.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими гла-

голы с приставками: пере-; на-; вз- (вс-);с -(со-); раз -  (рас-). Состав-

ление предложений со словосочетаниями, включающими существи-

тельные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, 

ниц, -ист, –тель, - арь. Различение слов по вопросам какой? какое? 
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вотных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирова-

ние предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние: 

- раздельное написание слов; 

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

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи  

I. Практическое овладение основными грамматическими закономер-

ностями языка  

Практические грамматические обобщения. Составление предложе-

ний. Установление по вопросам связи между словами в предложении, 

выделение из предложений словосочетаний.  

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем го-

ворится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, 

действия, и признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что 

делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? Определение рода существи-

тельных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с чис-

лительными один, одна, одно. Различение единственного и множе-

ственного числа. Различение временных форм глагола по вопросам 

что делает? что делал? что будет делать?, обозначая их соответ-

ствующими терминами «настоящее время», «прошедшее время», 

«будущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним 

какая? какие?  

Наблюдения над изменением глаголов по временам. 

Наблюдение над изменением грамматической формы существитель-

ных в составе предложения в зависимости от изменения значений.  

Ознакомление с типами склонения имен существительных. 

Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что 

делает?  

Овладение сложными синтаксическими структурами: наиболее упо-

требительными типами сложных предложений, выражающих опре-

делительные, пространственные, причинные, целевые, временные и 

объектные смысловые отношения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной 

формы, обозначая терминами «мужской род», «средний род», «жен-

ский род». Определение числа существительных, глагола, прилага-

тельных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и 

действие; предмет и состояние предмета; пространственные отноше-

ния; временные отношения; признаки действия; переходность дей-

ствия; направленность действия на предмет; косвенный объект; от-

сутствие или отрицание.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими гла-

голы с приставками: пере-; на-; вз-(вс-);с-(со-); раз-(рас-). Составле-

ние предложений со словосочетаниями, включающими существи-

тельные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, 

ниц, -ист, –тель, -арьРазличение слов по вопросам какай? какое? ка-

кая? какие? Подведение к понятиям «предмет», «действие», «при-

знак», а затем к более общему понятию «части речи». Ознакомление с 

терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». Наблю-

дения над изменением глаголов по временам, усвоение понятие 

«спряжение». Наблюдение над изменением грамматической формы 

существительных в составе предложения в зависимости от изменения 

значений. Усвоение понятия «склонение». Ознакомление с типами 

склонения имен существительных. Постепенное введение терминов 

«имя существительное», «имя прилагательное», «местоимение», «гла-

гол», «предлог». 

Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что 

делает? Овладение сложными синтаксическими структурами: наибо-

лее употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, времен-

ные и объектные смысловые отношения. Владение самостоятельной 

грамотной речью в пределах изученного материала. 

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литератур-
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ного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов.  

Слоговой и звуко - буквенный анализ слов, его роль в формировании 

навыка письма без пропусков, замены, искажений, перестановок.  

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий 

и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между 

согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение 

ударных и безударных слогов в слове. Правописание безударных 

гласных в словах и формах слов (водой —под воду). Двойные соглас-

ные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правопи-

сание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости согласных.разделительный мягкий знак. двой-

ные согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные соглас-

ные в простейших словах. Раздельное написание со словами предло-

гов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдо-

сти и мягкости согласных звуков. Использование на письме раздели-

тельныхъ и ь.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное назва-

ние букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Зна-

ние алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения 

(знакомство). Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, 

в кличках животных, названиях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее 

развитие умения разбирать слово по составу, подбирать однокорен-



54 
 

ные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на 

з-и с-, пре-и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о 

корне слова. Однокоренные слева. Выделение корней в однокорен-

ных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 

корней (корм —кормить —кормушка, лес —лесник —лесной). Окон-

чание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не прове-

ряемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и 

глухих, непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в 

правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, 

об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. 

Умение отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак 

(ь). Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками 

и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу сло-

вах. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распростра-

ненных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, 

имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существи-

тельное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, 

женский, средний. Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак (ь)после шипящих в конце слова у существительных 

женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

(рожь —нож, ночь —мяч, вещь —плащ, мышь —камыш). Изменение 

имен существительных по падежам в единственном числе (склоне-

ние); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание 

безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в един-

ственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). Скло-

нение имен существительных во множественном числе. Умение пра-

вильно употреблять предлоги с именами существительными в раз-

личных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прила-

гательных по падежам, родам, числам в сочетании с существитель-

ными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание 

окончаний      -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание без-

ударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с 
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основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множе-

ственного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с 

ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошед-

шее, будущее. Нес глаголами. Общее понятие о неопределенной фор-

ме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единствен-

ного числа(-ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по ро-

дам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -

шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

кто? что? Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие 

на вопросы какой? какая? какое? какие? Слова, обозначающие дей-

ствия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? 

что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. Подбор 

однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, 

близкие и противоположные по значению (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова 

для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близки-

ми по значению. Выявление слов, значение которых требует уточне-

ния. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и мно-

гозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные 

между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 

предложение с изученными грамматическими формами и распро-

странить предложение. Предложения повествовательные, вопроси-

тельные, восклицательные выделить голосом важные по смыслу сло-

ва в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказу-

емое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисле-

ния), а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при пере-
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числении. Умение составить предложения с однородными членами. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, со-

стоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами 

и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные чле-

ны предложения —подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложе-

нии (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употреб-

ление в конце предложений точки, вопросительного, восклицательно-

го знаков. Составление предложений (устно). Запись простых пред-

ложений, предварительно проанализированных в классе. 

Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположе-

ние, направление, временные отношения, качество предметов и дей-

ствий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей живот-

ных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и про-

фессии, детенышей животных, характеризующие предмет по матери-

алу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к 

месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет 

и его качество, лицо и производимое им действие: действия, разли-

чающиеся по завершенности и незавершенности и др. Слова, обозна-

чающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоцио-

нально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую 

оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные 

выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, 

выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (ввод-

ные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию раз-

личные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и части-

цы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побуди-

тельных предложений, организующих учебный процесс; повествова-

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользо-

ваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Понимание и употребление в речи побу-

дительных предложений, организующих учебный процесс; повест-

вовательных предложений, организующих учебный процесс; по-

вествовательных нераспространенных и распространенных предло-

жений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с 

прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, 

цели, времени, места. Овладение краткими и полными ответами на 

вопросы. Составление вопросов устно и письменно.  

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря. Восстановление деформированного текста.  

Самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описа-

ние событий в школе, классе, дома, на улице по данному плану. Раз-

витие способности к словесному самовыражению на уровне, соот-

ветствующем возрасту и развитию ребёнка.  
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тельных предложений, организующих учебный процесс; повествова-

тельных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложе-

ний с однородными членами и обобщающими словами, с прямой ре-

чью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, вре-

мени, места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в 

форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о тру-

де, играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому 

плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Состав-

ление плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме 

вопросов, повествовательных предложений. Введение в рассказы 

элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по го-

товому и коллективно составленному плану. Выражение связи между 

частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, потом, од-

нажды, вокруг, неожиданно и т.п.». Составление рассказов (сочине-

ний) с элементами описания внешности, характера человека, с эле-

ментами рассуждения (с помощью учителя). Подробный и сжатый 

рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение уст-

ного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой ре-

чи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглаше-

ния, поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извине-

ния, просьбы. Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение ча-

стей текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по кар-

тинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному 

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

предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте 

основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в опре-

деленной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). Работа над 
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композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). План 

текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Литературное чтение Чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чте-

ния в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысло-

вых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с по-

мощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про се-

бя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения вы-

сказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных ви-

дах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особен-

ности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложе-

ний. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформле-

нию. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; де-

ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение рабо-

тать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять отве-

ты по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и ил-

люстративно-изобразительных материалов. 

Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение 

сложных, трудных слов для произношения. Соблюдение пауз между 

предложениями и частями текста. Выразительное чтение (после 

подготовки учителя) с соблюдением пауз, интонации, логического 

ударения. Умение выделять при чтении важные по смыслу слова. 

Умение прочитать про себя новый текст.  

Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для 

правильного восприятия произведения: разделить текст на части при 

помощи данных учителем пунктов плана, выраженных  вопроси-

тельными предложениями или повествовательными предложения-

ми; составить коллективно план в форме вопросительных или по-

вествовательных предложений для пересказа прочитанного текста; 

выделить основное в содержании части или рассказа в целом, опре-

делить с помощью учителя) смысл прочитанного; дать оценку дей-

ствующим лицам; различать рассказ и стихотворение. Сопоставлять 

прочитанное со своими наблюдениями; ставить вопросы к предло-

жениям в тексте; выделять незнакомые слова. Развивать умение 

определять слово по контексту; передавать содержание по иллю-

страциям к произведению; пересказывать прочитанное, изменяя 

формы лица и времени (1-е лицо на 3-е, настоящее время на про-

шедшее). Заучивание наизусть стихотворений и басен. Формирова-

ние умений, необходимых для ориентации учебной книге.  
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художествен-

ная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открыто-

го доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Са-

мостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание загла-

вия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Опре-

деление особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

тельных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мо-

тивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о прояв-

лении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художествен-

но-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков ге-

роев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 



60 
 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подроб-

ный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мыс-

ли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказы-

вания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пони-

мание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содер-

жанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими прие-

мами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-

ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического об-

щения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника Исполь-
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зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Мо-

нолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Построение плана собственного высказывания. От-

бор и использование выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказы-

вания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведе-

ния, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отече-

ственной (с учетом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьни-

ков. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенче-

ская, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произве-

дения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антони-

мов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сю-

жет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 
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разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пей-

заж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о жи-

вотных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, осо-

бенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных про-

изведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматиза-

ция; устное словесное рисование, знакомство с различными способа-

ми работы с деформированным текстом и использование их (установ-

ление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элемен-

тами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. 

 Предметно-практическое обучение 

 Предметно-практическая деятельность является условием формиро-

вания основ речевой деятельности. В ходе уроков предметно - прак-

тического обучения педагог организует взаимопомощь, добивается 

активной мыслительной работы каждого школьника, посильной 

инициативной речи, формируя навыки речевого общения. Умение 

спрашивать, давать поручения, сообщать о поделанной работе, про-

сить о помощи, оценивать работу товарища (ответы с опорой на со-

ставленный план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и 

в том числе наглядно-инструкционных, предметных и других 

наглядных знаковых средств; образцов моделей речевых высказыва-
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ний различной степени сложности).  

Обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, 

плаката). Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение 

отвечать на вопросы учителя, обращаться к учителю и товарищам с 

вопросами. Умение обращаться к учителю за необходимым матери-

алом и за разрешением начать работу. Сообщать о своем желании 

выполнить работу и о выполненной работе. Выполнять коллектив-

ную работу по устной и письменной инструкции. Называть изготав-

ливаемые изделия. Определять и называть размеры изделия.  

Используются следующие виды помощи: помощь в планировании 

учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе 

учебной деятельности; стимулирование учебной, познавательной и 

речевой деятельности посредством предоставления справочно-

информационного, иллюстративного и демонстративного материала, 

образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; со-

здание ситуаций успеха.  

Организуется различные виды контроля за учебной деятельностью 

обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опо-

рой на образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем 

самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, 

бригадами.  

Виды деятельности.  

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (ша-

ра, овала, колбаски). Отрывать часть пластилина, делить на кусочки 

требуемой величины. Лепить изделия разной формы. 

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и 

шаблоны по контуру. Вырезать изделия разной формы. Подбирать 

нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист.  

Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. 

Штриховать и закрашивать в одном направлении линиями одной 

толщины. Штриховать в разных направлениях линиями разной тол-

щины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему.  

 

 

Математика и информатика Математика 
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Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы 

и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), вре-

мени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измере-

ния однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таб-

лица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением 

и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значе-

ния числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содер-

жащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы дви-

жения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его це-

на и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представ-

ление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.). Приобретение 

начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно - познавательных и учебно-практических задач. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориенти-

роваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и др. в различных видах обыденной практической дея-

тельности).  

Выполнение устно и письменно арифметических действий с числа-

ми и числовыми выражениями, исследование, распознавание и 

изображение геометрических фигур. Развитие способности исполь-

зовать некоторые математические знания в жизни.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таб-

лица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножени-

ем и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значе-

ния числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деле-

ния многозначных чисел. Способы проверки правильности вычис-

лений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикид-

ки результата, вычисление на калькуляторе).  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, со-

держащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…».  

Зависимости между величинами, характеризующими процессы дви-

жения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Пред-
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, ли-

ния (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометриче-

ские формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрез-

ка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление пери-

метра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигу-

ры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчё-

том), измерением величин; фиксирование, анализ полученной ин-

формации. 

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, чи-

сел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чте-

ние столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

ставление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие моде-

ли).  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, меж-

ду и пр.).  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрез-

ка.  

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление пери-

метра многоугольника.  

 

 

Естествознание. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Естествознание. 

Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир. 

Человек и природа. Природа. Природные объекты и предметы, со-

зданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при-

Овладение основными представлениями об окружающем мире. Раз-

витие способности использовать знания по природоведению и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самосто-
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роды: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

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

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, га-

зы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, га-

зами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представ-

ление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Геогра-

фическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположе-

ние на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня 

и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Об-

ращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Осо-

бенности поверхности родного края (краткая характеристика на осно-

ве наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо-

вание человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характе-

ристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для расте-

ний, 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 

ятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях.  

Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессио-

нальных ролях и др.). Развитие у ребёнка представлений о себе и 

круге близких людей (осознание общности и различий с другими), 

способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и 

форму контакта, реальное и/или виртуальное пространство взаимо-

действия. Развитие 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 обязан-

ностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и члена своей се-

мьи.  

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-

гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, за-

кат, ветер, дождь, гроза.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Осо-

бенности поверхности родного края (краткая характеристика на ос-

нове наблюдений).  

Вода. Свойства воды. Растения, их разнообразие.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни жи-

вотных (воздух, вода, тепло, пища).  

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные род-
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жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация измене-

ний. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни жи-

вотных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, расти-

тельноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в приро-

де и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Жи-

вотные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Осво-

ение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, послови-

цы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, по-

ного края. 

Природные зоны России: общее представление, основные природ-

ные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности тру-

да и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

Общее представление о строении тела человека. Измерение темпе-

ратуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каж-

дого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных 

- долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов се-

мьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.  

Составление режима дня школьника.  

Праздник в жизни общества.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва -столица 

России. Города России. Санкт-Петербург. Расположение на карте, 

достопримечательности. Россия - многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Родной край - частица России.  

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстрен-

ной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на доро-

гах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной без-
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лезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-

сии, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Ги-

гиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние свое-

го здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважи-

тельное отношение к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей куль-

турой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя об-

щей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого 

его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения с представителя-

ми разных национальностей, социальных групп: проявление уваже-

ния, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой-

ствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – 

долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, исто-

рии семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обраще-

опасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ние к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми и  сверст-

никами, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус-

ским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружаю-

щей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Про-

фессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио - 

и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер-

нет. Избирательность при пользовании средствами массовой инфор-

мации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государ-

ственная символика России: Государственный герб России, Государ-

ственный флаг России, Государственный гимн России; правила пове-

дения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное бла-

гополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между со-

отечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отече-

ства, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Празд-

ники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. До-

стопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, свя-

занных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни го-

родов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), ре-

гион (область, край, республика): название, основные достопримеча-

тельности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особен-

ности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни род-

ного края.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной по-

мощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), об-

мораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на доро-

гах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной без-

опасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 
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Основы религиозных основ и светской этики  

Россия – наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях 

мира. Представление о светской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, от-

ветственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимо-

помощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству.   

 

Искусство (изобразительное искусство) 

Виды художественной деятельности 

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

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выра-

зительности для создания живописного образа в соответствии с по-

ставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании вырази-

тельного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материа-

лов для художественного конструирования и моделирования (пласти-

лин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различ-

ными материалами для создания выразительного образа (пласти-

лин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

Изобразительное искусство  

Накопление первоначальных представлений о художественном 

творчестве. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использо-

вание в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графиче-

скими материалами.  

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и 

объектов, выраженные средствами живописи. Выбор средств худо-

жественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании вырази-

тельного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материа-

лов для художественного конструирования и моделирования (пла-

стилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с раз-

личными материалами.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в при-

кладном искусстве.  

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
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картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях ис-

пользования навыков художественного конструирования и модели-

рования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном ха-

рактере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразитель-

ном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной куль-

туре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при-

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных худо-

жественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в по-

строении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия го-

ризонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Сме-

шение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звуча-

нии и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, жи-

вотного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плос-

кости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геомет-

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционально-

го состояния.  

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

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы пере-

дачи объёма.  
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рические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы пере-

дачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспо-

койный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональ-

ном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения 

в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в де-

коративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную пого-

ду.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традици-

онной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Един-

ство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организа-

ции его материального окружения. Жанр натюрморта. Художествен-

ное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно--

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и вообра-
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жению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, фор-

мой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладе-

ние элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации соб-

ственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, ху-

дожественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности раз-

личных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, па-

стели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотвор-

ного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изде-

лий декоративного искусства разных народов, отражающие природ-

ные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония пред-

метов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как ис-

точнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабоче-

го времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидак-

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размеще-

ние на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дру-

гих дидактических материалов), её использование в организации ра-

боты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых груп-

пах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домаш-

нему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам: ухода за одеждой и обувью, жилищем, приготовле-

ние пищи, мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей лич-

ного пользования. 
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тических материалов), ее использование в организации работы. Кон-

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руково-

дитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замыс-

ла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, груп-

повые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отно-

шений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

– изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инва-

лидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домаш-

нему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-

ментарных физических, механических и технологических свойств до-

ступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материа-

лов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их ра-

ционального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устрой-

ства и назначения изделия; выстраивание последовательности прак-

тических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения де-

талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесе-

ние необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материа-

лов. Выбор материалов по их декоративно - художественным и кон-

структивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, кан-

целярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складыва-

ние и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винто-

вое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Конструирование и моделирование.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материа-

лов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по за-

данным условиям (технико - технологическим, функциональным, 

декоративно- художественным и пр.)  

Общественно полезный труд: работу по благоустройству интерната 

и пришкольного участка; ремонт школьной мебели; подготовку вы-

ставок поделок; выращивание растений; охрану природы; помощь 

подшефным классам. 
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циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канце-

лярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окраши-

вание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простей-

ший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение ли-

ний чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Раз-

метка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изде-

лия; различные виды конструкций и способыих сборки. Виды и спо-

собы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на ком-

пьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации. Включение и выключение компьютера и под-

ключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы по-
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иска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение без-

опасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отно-

шение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообраз-

ных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здо-

ровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения чело-

века. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физически-

ми упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 

и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготов-

ка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристи-

ка основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, разви-

тия основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-

тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показате-

Физическая культура как система укрепления здоровья и физическо-

го развития. Формирование навыков правильной осанки в статиче-

ских положениях и в движении. Развитие двигательных качеств с 

учетом возможностей компенсаторных функций сохранных анали-

заторов. 

Формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, 

беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия, лазаньи, 

перелезании, передвижении на лыжах. Развития чувства темпа и 

ритма.  

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и 

инвентаря.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бед-

ра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением дви-

жения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
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лей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных со-

кращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и при-

ёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переполза-

ния, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бед-

ра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движе-

ния, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъ-

ёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лы-

жах, упражнения на выносливость и координацию. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Постро-

ение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, 

с большими мячами, упражнения для формирования осанки, лазание 

и перелезание, равновесие, ходьба и бег.  

Лыжная подготовка.  

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих 

упражнений, с бегом и метанием, эстафеты, командные игры.  

При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать 

особенности физического развития детей, перенесенные заболева-

ния, травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали нарушение 

слуха).   

Двигательный режим: прогулки (утренняя, дневная, вечерняя), за-

рядка, физкультурные минутки после каждых двадцати минут учеб-

ных занятий, подвижные перемены, уроки музыкально-ритмических 

занятий и физической культуры, подвижные игры, спортивные со-

ревнования, офтальмо-гигиенический режим, проветривание, влаж-

ная уборка помещения для занятий в семье, правильное освещение 

рабочего места обучающегося (по необходимости дополнительное 

освещение) с учетом зрительного режима и гигиены зрения. 
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На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; брос-

ки мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады 

и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, ска-

калкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплек-

сы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и про-

гибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препят-

ствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и оста-

новками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низ-

кому гимнастическому бревну; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос пре-

пятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыж-

ки;комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пе-

редвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплек-
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сы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постанов-

ке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движе-

нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с пере-

меной опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с допол-

нительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 

на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по огра-

ниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух но-

гах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных поло-

жений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной ин-

тенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной ско-

ростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 
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6-минутный бег. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на ме-

сте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразви-

вающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольже-

ние на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с из-

меняющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировоч-

ных дистанций 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Пояснительная записка. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образо-

вании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.           

Данная программа направлена на духовно-нравственное развитие учащихся, формирование нравственных норм и понятий, становле-

ние их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, на адаптацию детей с ОВЗ в социуме, снижение уровня 

агрессивности, развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками, коррекцию неадекватного поведения, формирование навыков са-

мовыражения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, вклю-

чающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеа-

лов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъ-

ектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения.          

Вариант 2.2 Вариант 2.3 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддерж-

ка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

Целью нравственного развития и воспитания слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями на сту-

пени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение их к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них нравственных чувств, нравственного со-
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культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

знания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся на ступени начального 

общего образования:  

В области формирования личностной культуры: 

формирование нравственного смысла учебной деятельности;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необ-

ходимости определённого поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопу-

стимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, наци-

ональных и этнических духовных традиций;  

формирование основ нравственного отношения к жизни в обще-

стве слышащих – развитие личности, стремящейся к активности, 

самостоятельности, к независимости в практических проявлениях 

от слышащих партнёров, преодолению иждивенчества;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

активное использование речевых средств для выражения и отста-

ивания своей нравственно оправданной позиции, проявление кри-

тичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де, любознательности и разумной предприимчивости во взаимо-

действии с миром живой и неживой природы;  

актуализация, расширению и интегрированию знаний об окружа-

ющем мире с опорой на вербальные средства коммуникации и 

развитие словесно-логического мышления обучающегося с нару-

шением слуха. 

В области формирования социальной культуры:  

Задачи нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации нравственной компетенции—«становиться 

лучше», реализации творческого потенциала в учебно-игровой, пред-

метно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм;   

формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», основанных на духовных отечественных традици-

ях, а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры:  

формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями уважительного отношения к роди-

телям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных се-

мейных ролях и уважения к ним;  
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воспитание ценностного отношения к своему национальному язы-

ку и культуре;  

преодоление фрагментарности представлений слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося о жизни в социуме (ближайшем 

окружении) через обогащение его жизненного опыта, расширение 

социальных контактов, непосредственного участия в культурной 

жизни общества;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

формирование основ культуры общения и построения межлич-

ностных отношений;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им;  

формирование осознанного и уважительного отношения к тради-

ционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  

формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традици-

ям, истории и образу жизни представителей народов России;  

формированиеу обучающегося навыков и привычки получения 

информации о происходящем в ближайшем окружении на поли-

сенсорной основе в целях наиболее полноценной ориентировки в 

пространстве и обществе;  

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, тре-

бованиям к его безопасности, продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, трудового взаимодействия;  

накопление положительного опыта сотрудничества, участия в об-

щественной жизни, положительного опыта трудового взаимодей-

ствия;  

формирование способов поведения и средств коммуникации в ак-

туальных для обучающегося с нарушением слуха в ситуациях вза-

имодействия с другими людьми, а также навыков переноса усво-

енных форм поведения в незнакомые жизненные ситуации.  

 В области формирования семейной культуры:  
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формирование отношения к семье как основе российского обще-

ства;  

формирование уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  

активное использование речевых средств для выражения и отста-

ивания своей позиции;  

развитие у ребенка с нарушением слуха представлений о себе и 

круге близких людей (осознание общности и различий с другими), 

способности решать соответствующие возрасту задачи взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную по-

зицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное простран-

ство взаимодействия; обогащение практики понимания другого 

человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных си-

туациях и др.). 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям, каждое из которых основано на опре-

делённой системе базовых национальных ценностей.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служе-

ние Отечеству; правовое государство; гражданское общество; за-

кон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед-

ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, за-

Основные направления и ценностные основы 

нравственного развития и воспитания  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

к родителям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; бережное отношение к природе.  

Воспитание ценностного отношения к природе.  

Ценности: красота; аккуратность; опрятность. 
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бота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бе-

режливость; трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание)  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; эко-

логическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-

ческое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетиче-

ское развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

элементарные представления о политическом устройстве Россий-

ского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства;  

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором нахо-

дится образовательное учреждение;  

элементарные представления об институтах гражданского обще-

ства, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли че-

ловека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственно-

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, го-

роду, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

ценностное  отношение  к  своему  национальному  языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
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му, языку межнационального общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культу-

ре;  

начальные представления о народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов нашей страны;  

элементарные представления о национальных героях и важней-

ших событиях истории России и её народов;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённо-

го пункта), в котором находится образовательное учреждение;  

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города;  

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России;  

уважение к защитникам Родины;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится общеобразовательная организация. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

первоначальные представления о базовых национальных россий-

ских ценностях;  

различение хороших и плохих поступков;  

представления о правилах поведения в образовательном учрежде-

нии, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных ме-

стах, на природе;  

элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-

тории и культуре нашей страны;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелатель-

ное отношение к сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

знание правил этики, культуры речи;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

различение хороших и плохих поступков;  

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касаю-

щиеся жизни в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной органи-

зации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке. 
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упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализиро-

вать его;  

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино-

фильмов, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях;  

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых зада-

ний;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к учению, труду, 

жизни:  

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, веду-

щей роли образования, труда  в жизни человека и общества;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание):  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

• привлечение внимания к природным явлениями формам жизни; 

• формирование представлений об активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• бережное отношение к растениям и животным. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-

ческое воспитание):  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; уме-

ние видеть красоту природы, труда и творчества;  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливо-

сти. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

• элементарные представления о  красоте;  

• представления и положительное отношение к аккуратности и  опрят-

ности;  

• представления и отрицательное отношение к некрасивым поступками 

неряшливости.  

 

Виды деятельности и занятий. 

экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам, за-

очные путешествия;  

краеведческая работа;  

просмотр кинофильмов; 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, экономические игры;  

творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные сорев-

нования, художественные выставки; 

 участие в социальных проектах и мероприятиях, благотворитель-

ных и экологических акциях; 

 встречи с ветеранами, с представителями разных профессий, со 

спортсменами, выпускниками школы, старшеклассниками;  

проектная деятельность;  

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции;  

работа творческих мастерских, трудовые акции; 

 прогулки на природе для укрепления своего здоровья, туристиче-

ские походы, спортивные соревнования; 

 игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских учреждений;  

организация и проведение выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров; 

 участие в художественном оформлении помещений;  
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работа на пришкольном участке, уход за комнатными цветами в 

классе.  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи. 

содействие родителям (законным представителям) в решении ин-

дивидуальных проблем воспитания, в т.ч. в решении вопросов 

удовлетворения индивидуальных особых образовательных и лич-

ностных  потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

поддержку и индивидуальное сопровождение педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей) сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим само-

образованием родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания детей с нарушением слуха, формирования адекватного 

отношения к запросам и возможностям своего ребёнка. 

 

• совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразователь-

ной организации, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности общеобразовательной органи-

зации по нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в раз-

работке содержания и реализации программ нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представи-

телей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении инди-

видуальных проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, полу-

чаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им воз-

можности активного, квалифицированного, ответственного, свободно-

го участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Формы работы с семьей: 

консультирование,  

родительское собрание,  

родительская конференция,  

организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут,  

родительский лекторий, 

семейная гостиная,  

встреча за круглым столом,  

вечер вопросов и ответов,  

семинар,  

воскресная школа семьи,  
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летний семейный лагерь,  

тренинг для родителей. 

Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

ценностное отношение к России, своему народу, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

элементарные о традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

начальные представления о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения;  

нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста;  

уважительное отношение к традиционным религиям;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, умение со-

чувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации;   

способность эмоционально реагировать на негативные проявле-

ния в обществе, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей;  

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бе-

режное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

ценностное отношение к труду и творчеству;  

элементарные представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста;  

первоначальный опыт участия в различных видах деятельности;  

мотивация к самореализации в творчестве, познавательной, обще-

ственно полезной деятельности.  

Планируемые результаты нравственного развития и воспитания 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного  воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальны-

ми нарушениями должно обеспечивать практическое освоение ими со-

ответствующих ценностей программы нравственного развития и вос-

питания. 

Воспитательные результаты–знание о себе и окружающих, опыт само-

стоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим. 

Уровень сформированности  социальных и коммуникативных компе-

тенций школьника со ССД: 

•санитарно-гигиенические навыки; 

•навыки самообслуживания; 

•навыки, проявляемые в режимных моментах: прием пищи, прогулка, 

занятия, отдых; 

•самоподготовка: умение попросить и принять помощь педагога, мамы 

(папы, бабушки); 

•умение организовать собственную рекреацию: увлечения или их от-

сутствие,  досуг или его отсутствие: умение себя занять, использование 

рекреации для саморазвития; 

•коммуникативная культура ребенка; начитанность, коммуникативные 

навыки или их отсутствие; соблюдение правил этикета. 

Оценка компетенций ребенка фиксируется по бально-рейтинговой си-

стеме и служит опорой для составления  «психологического» портрета 

ребенка на «режимных моментах», а также на уроках, внеклассных и 

индивидуальных (коррекционных) занятиях в школе-интернате, об-

суждается с каждым обучающимся.  
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание):  

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-

ческое воспитание):  

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов Рос-

сии;  

первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе;   

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

мотивация к реализации эстетических ценностей в образователь-

ном учреждении и семье. 

 
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей 

и подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной раз-

рыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 
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целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования. 

Задачи программы.  
-формирование мотивов к развитию слухового восприятия, овладению устной речью, ориентацией в неречевых звуках окружающего мира, в 

том числе с учетом задач здорового и безопасного образа жизни;  

-развитие потребности и умений в пользовании слуховыми аппаратами/имплантами, другими сурдотехническими средствами;  

-развитие позитивного отношения и элементарных умений выполнения правил личной гигиены, в том числе гигиены органов слуха, выпол-

нение режимных моментов; 

-формирование представлений о здоровом питании; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой; 

-формирование элементарных способов безопасного поведения в различных видах учебной и внеурочной деятельности 

-воспитание готовности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в об-

разовательной организации. 

- формирование представление о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

левания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психо-

активных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

- формирование познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- формирование представление о некоторых опасных ситуациях (в быту, на улице и др.), связанных с нарушением слуха;  

- формирование знания и умения осторожного и деликатного обращения с животными. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
●В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

●В школе работает столовая. 

●Имеется оснащенный спортивный зал, кабинет психолога. 

●Функционируют медицинский кабинет, сотрудники которого проводят профилактические прививки, осмотр детей, а также оказывают 

первую медицинскую помощь.  
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●В школе создана Служба здоровья, в которую входят квалифицированные специалисты, обеспечивающие оздоровительную работу с обу-

чающимися (педагог-психолог, учителя-логопеды, медицинские работники, учителя физической культуры, социальный педагог, учитель 

информатики). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития), работа по индивидуальным программам, использование раз-

ноуровневых заданий для самостоятельной работы; 

- световой, питьевой, воздушный режимы кабинетов, спортзалов, столовой; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, рассаживание уч-ся согласно рекомендациям; постоянная коррекция осанки 

учащихся во время урока учителем; 

- анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки учебными занятиями, дозирование домашних заданий. 

Формы деятельности, используемые при реализации программы:  

ролевые игры,  

досуговое общение,  

проектная деятельность,  

социальнотворческая и общественно полезная практика, 
исследовательская работа во время прогулок, в музее,  

выпуск классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы,  

минипроекты, 

 ролевые ситуационные игры, 

 практикум, 

тренинг,  

спортивные игры,  

дни здоровья. 

Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

– организацию занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы)  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, спортивных соревнований и праздников). 
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-организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике;  

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов. 

Организация системы просветительской работы с родителями 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

– проведение родительских собраний и лекториев соответствующей тематики, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам ро-

ста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий, спортивных со-

ревнований и праздников; дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, в школьной библиотеке; 

– посещение семьи, переписка с родителями, индивидуальные тематические консультации. 

Организация работы по формированию культуры безопасного образа жизни 

В школе создана и действует система мер по предупреждению травматизма:  

организация дежурства по школе,  

оформление уголков и информационных стендов по правилам безопасного поведения,  

проведение инструктажей с детьми перед выходом на мероприятия, 

 проведение тематических классных часов по охране жизни и здоровья,  

организация подвижных, игровых, релаксационных и образовательных перемен,  

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (участие в акции  «Безопасное колесо», беседы инспектора 

ГИБДД,  вклеивание схемы безопасного подхода к школе, практические занятия по переходу улиц). 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

1. Заполнение листков здоровья в классных журналах. 

2. Обобщение информации по листкам здоровья. Сравнительный анализ с прошлыми учебными годами, выявление динамики. 

3. Сбор и обобщение информации о вовлечении учащихся в спортивные секции школы и других учреждений. 

4. Отслеживание заболеваемости учащихся в течение учебного года. Анализ и обобщение результатов. 

5. В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, в котором наряду с учителями работает квалифицированный состав спе-

циалистов: педагог-психолог, учителя-логопеды, социальный педагог, медицинские работники. Благодаря организации сопровождения в 

рамках ПМПк, удаётся проводить комплексный контроль за динамикой развития детей. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;  

 отсутствие нареканий к качеству работы общеобразовательной организации со стороны органов контроля и надзора, органов управ-

ления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы;  

 сформированность мотивов к развитию слухового восприятия, овладению устной речью, ориентацией в неречевых звуках окружаю-

щего мира, в том числе с учетом задач здорового и безопасного образа жизни;  
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 потребность и умение обучающихся в пользовании слуховыми аппаратами/имплантами, другими сурдотехническими средствами;  

 повышение уровня культуры межличностного общения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу;  

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;  

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных предста-

вителей).  

Мониторинг реализации программы должен включать:  

 аналитические данные об уровне представлений слабослышащих и позднооглохших обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте;  

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зре-

ния и опорно-двигательного аппарата;  

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма;  

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о сформиро-

ванности у слабослышащих и позднооглохших обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 

жизни. 

2.5  Программа коррекционной работы. 

 

Вариант 2.2 Вариант 2.3 

Цель программы: 

- оказание системы комплексной помощи слабослышащим обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы, коррекцию психофизических особенностей развития обучающихся и их социальной адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности слабослышащих обучающихся.  

 Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-

сти слабослышащих обучающихся.  

 

 Программа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-

зовательные потребности слабослышащих обучающихся с ин-

теллектуальной недостаточностью.  

Задачи программы: 

- создание благоприятных условий для реализации особых образователь-

ных потребностей слабослышащих;  

 

- создание благоприятных условий для реализации особых обра-

зовательных потребностей слабослышащих с интеллектуальной 

недостаточностью;  
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- организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья учащихся;  

-организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи и фронтальных занятий 

по развитию слухового восприятия и технике речи, фронтальных музыкально- ритмических занятий;  

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с 

нарушением слуха;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) слабослышащих обучающихся.  

 

Принципы программы: 

 соблюдения интересов ребёнка;  

 учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, вза-

имодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного про-

цесса;  

 учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего 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 слабослышащего ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями;  

 максимальное обогащение речевой практики;  

 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы слабослышащих обучающихся;  

● приобщение слабослышащих обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

● взаимодействие слабослышащих обучающихся с их слышащими сверстниками. 

  

Направления и содержание коррекционной работы 
  Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих на ступени начального общего образования составляют сле-

дующие взаимосвязанные направления.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа 

  Обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся, освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и спо-

собствующая формированию универсальных учебных действий у обуча-

ющихся. 

Обеспечивает удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей слабослышащих обучающихся, освоение ими адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и способствующая формированию базовых 

учебных действий у обучающихся. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

• коррекционную помощь в овладении содержанием обучения;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого 

слуха, неречевых звучаний и формирования произносительной стороны устной речи;  

• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных свя-

зей с окружающими людьми; 

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом, медицинскими работниками, социальным педагогом, админи-

страцией школы, родителями (законными представителями);  

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обсле-

дования, в которой отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уро-

вень и особенности слухоречевого, интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителям класса), в котором отражаются про-

белы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной ра-

боты;  

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе;  

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя в школе комфортно;  

- организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

  Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.  

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: 

 Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода 

к обучению с учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов развития слуховой функции, состо-

яния восприятия и воспроизведения устной речи на каждой ступени обучения в школе. Со слабослышащими обучающимися работа по раз-

витию слухоречевых навыков предусматривает:  

− интенсивное развитие речевого слуха;  

− развитие связной (письменной и устной) речи,  

- формирование навыков коммуникативного общения; 

 − выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как с помощью слуховых аппаратов, так и без них, а также с помощью 
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кохлеарныхимплантов);  

− усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи;  

 − обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 

 − совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адаптации.  

 На каждого обучающегося ведётся мониторинг на протяжении всего периода обучения («Слухоречевая карта учащегося»).  

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога: 
- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, двигательных упражнений на активизацию мыслительной 

сферы);  

- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в форме тренингов, сюжетно-ролевых игр).  

 

Направления работы: 

1. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного обследования слабослышащих обучающихся, мониторинг динамики их 

развития, сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий, 

 Диагностическая работа включает:  

• психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся; 

• мониторинг динамики развития слабослышащих обучающихся; 

• контроль успешности освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с особыми образовательными потребностями обу-

чающихся с нарушением слуха.  

2. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения слабослышащих обучающихся и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных единых для всех участников образовательного процесса обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы со слабослышащими  обучающимися;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими 

обучающимися;  

• консультативную помощь родителям (законным представителям) в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обу-

чения ребёнка.  

3. Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями об-

разовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Информационно-просветительская работа включает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения сла-

бослышащих обучающихся; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей сла-

бослышащих обучающихся;  

• проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка.  

4. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого слабослышащего обучающегося, 

направленная на формирование комфортного психологического климата.  

Психолого-педагогическая работа включает:  

• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учителями;  

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе;  

• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуа-

ции школьного обучения в целом. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; - коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых от-

ношений в школе (беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);  

- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

Организационные формы коррекционно-развивающей работы 

I.Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия). 

II. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные за-

нятия).  

III. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия)  

IV. Общеобразовательные (предметные) уроки.  

 

I. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия). 

II. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные за-

нятия).  

III. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия)  

IV. Общеобразовательные (предметные) уроки. 

V. Социально-бытовая ориентировка 

VI. Развитие познавательной сферы 

I. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия) 

  Цель индивидуальных занятий – слухоречевое развитие обучающихся овладение речью как средством общения и познания окружающего 

мира, создание условий для активизации собственного потенциала слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Задачи: формирование 

и развитие речевого слуха; формирование произносительной стороны устной речи; развитие речи и языковой способности как важнейшего 

условий реабилитации и социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  
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  Структура индивидуального занятия: 

 I часть – Формирование произносительной стороны устной речи.  

II часть – Формирование речевого слуха.  

I часть – Формирование произносительной стороны устной речи 

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи:  

 развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.  

 работа над плавным, длительным ротовым выдохом.  

 формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых отклонений от нормального тембра.  

 постановка звуков на слухозрительной основе по подражанию, с использованием всех сохранных анализаторов;  

 коррекция звука;  

 автоматизация произношения звука в начальной, конечной, интервокальной позициях на материале слогов, слов, предложений, текста; 

дифференциация звуков.  

 формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими словесного и логического ударения, пра-

вильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии.  

II часть – Формирование речевого слуха  

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи  

 развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарнымимплантом, индивидуальными аппаратами и без аппаратов) на различном речевом мате-

риале (тексты разных жанров и стилей, материал фронтальных уроков, фразы разговорно-обиходного характера, словосочетания и отдель-

ные слова).  

 развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых дифференцировок. 

 закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухо-

вого восприятия и обучению произношению составляет 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия.  

Начиная с 3 класса, занятия проводятся малыми группами (парами). При комплектовании малой группы учитываются индивидуальные слу-

ховые и речевые возможности учащихся.  

II. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятие) 

  Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия и технике речи проводится в 1-4 классах I отделения, 1-5 классах II отделения в 

специально оборудованном слуховом классе, изолированном от шумов (звукоизоляция, звукопоглощение), с использованием стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов или речевых процессоров для кохлеарно имплантированных учащих-

ся.  

Содержание фронтального занятия по развитию слухового восприятия и технике речи включает:  

1) восприятие и различение речевых и неречевых звучаний;  

2) восприятие и различение музыки;  

3) формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся.  

 Содержание работы по развитию восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки закладывает основы представлений слабослышащих 
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обучающихся о многообразии и богатстве мира звуков, способствует формированию и совершенствованию навыков восприятия и воспроиз-

ведения ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных неречевых звучаний, музыки и шумов, формированию навыков 

практической ориентации в звучащем мире. Рекомендуемый для занятий речевой материал отвечает задачам формирования устной речи и 

служит средством развития речевого слуха, содержит речевые единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты. Он включает в себя: 

речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к организации учебной деятельности; речевой материал, связанный с изу-

чением общеобразовательных предметов; тексты разных жанров. Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя и 

с электронного носителя, как с опорой, так и без опоры на наглядность (видеофильмы, мультфильмы).  

  На уроках дети обучаются различению голосов (мужского, женского, детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой. Неречевой 

материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - 

низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, 

производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», «Перелёт-

ные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.  

  Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. В 

основе его лежит формирование интереса и любви к музыкальному искусству; воспитание художественного вкуса; развитие восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; накопление багажа музыкальных впечатлений; первоначальных 

знаний о музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения и мелодического пения); формирование первичных зна-

ний о композиторах, необходимых для ориентации в сложном мире музыкального искусства. Работая над развитием слухового восприятия и 

техникой речи обучающихся с нарушением слуха на различном материале, учитель- дефектолог способствует формированию у них широко-

го круга представлений о мире звуков, навыков восприятия и воспроизведения устной речи, речевых и неречевых звучаний, музыки и фор-

мирует произносительную сторону устной речи. 

III. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 

  Музыкально-ритмические занятия являются - важный специальный (коррекционный) курс в системе коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащими обучающимися. Музыкально- ритмические занятия направлены на всесторонне развитие, наиболее полноценную соци-

альную адаптацию и интеграцию слабослышащих обучающихся в обществе. На музыкально – ритмических занятиях осуществляется эсте-

тическое воспитание обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, нарушенной слуховой функции, про-

износительной стороны речи. Большое внимание уделяется приобщению детей к музыкальной культуре как части духовной культуры обще-

ства, их эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения, творчества. Это способствует более полноценному лич-

ностному развитию обучающихся, что имеет важное значение для их социальной адаптации и интеграции в обществе. В процессе проведе-

ния музыкально-ритмических занятий обучающиеся постоянно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукци-

онной петли или других видов беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.  

  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 (пра-

вильному, 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, доста-

точно выразительной речи ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков), игре на элементарных музы-
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кальных инструментах в ансамбле. На занятиях ведется целенаправленная работа по автоматизации произносительных навыков обучающих-

ся (с использованием фонетической ритмики и музыки).  

  Образовательно–коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, движе-

ний и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. Важное значение придается развитию 

эмоционально – образного восприятия музыки при целенаправленном формировании ее сенсорной основы - восприятия на слух доступных 

средств музыкальной выразительности (звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых отношений) с использованием спе-

циальных педагогических технологий, учитывающих особенности развития слухового восприятия, общего и речевого развития слабослы-

шащих, и кохлеарно имплантированных детей. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, приобщение к музыкальной культуре, 

формирование знаний о музыкальном искусстве как части духовной культуры общества, имеет важное значение для более полноценного 

развития обучающихся, их социальной адаптации. 

  Развитие обучающихся 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 оче-

редь, движения оказывают положительное влияние на развитие восприятия музыки. Двигательное моделирование музыкальных структур 

является одним из основных приемов развития у обучающихся с нарушением слуха слухового восприятия музыки.Специальная (коррекци-

онная) работа по развитию правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений, чувства равновесия, формированием 

правильной осанки, умениями расслаблять и напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся произносительной 

стороны речи, в том числе при использовании фонетической ритмики. Взаимодействие музыки и устной речи при декламации и пении пе-

сен, целенаправленное побуждение вслушиваться в мелодию, ее мелодическую, темпоритмическую организацию, динамические оттенки, 

имеет важное значение для формирования более естественного звучания голоса, его модуляций, развития ритмико-интонационной структу-

ры речи, закрепления навыков воспроизведения звукового состава речи.  

IV. Общеобразовательные (предметные) уроки 

  Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает весь образовательный процесс общеобразовательных организаций.   Слухо-

речевое развитие обучающихся должно происходить постоянно, в процессе всего школьного обучения.  

Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся 

  Каждый педагог образовательной организации должен: 

 - знать слуховые и речевые возможности учащихся (степень снижения слуха, состояние произносительной стороны речи, уровень восприя-

тия речи на слух с кохлеарнымимплантом, индивидуальным аппаратом и без аппарата);  

-правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок включения и выключения аппаратуры, следить за расстоянием от 

микрофона до рта говорящего, чередовать работу со звукоусиливающей стационарной аппаратурой и индивидуальными слуховыми аппара-

тами, выдерживать длительность работы с ЗУА);  

-при подготовке к уроку планировать объём речевого материала, предъявляемого на слух; 

- на слух предъявлять знакомый материал (опрос домашнего задания, повторение, закрепление материала);  

-исправлять речевые и слуховые ошибки обучающихся на протяжении всего урока;  

-исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся коррекции на слух;  

-формировать у слабослышащих обучающихся самоконтроль за речью; развивать у слабослышащего обучающегося навык контроля за ре-
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чью товарищей;  

-учить воспринимать незнакомый материал слухозрительно, на слух, по чтению с лица.  

Формирование грамматического строя речи 

  Формирование грамматического строя речи осуществляется на всех учебных предметах. При исправлении аграмматизмов в речи учащихся 

необходимо использовать опору на словосочетание, при необходимости - наглядность, ситуацию, схему. Формировать умение правильно 

выражать в речи наиболее распространённые в языке смысловые отношения. Развивать практические речевые навыки построения предло-

жений и правильного грамматического оформления речевых единиц.  

Развитие связной речи на общеобразовательных уроках. 

Необходимо: 

- работать над формированием связной речи учащихся; формировать коммуникативные универсальные учебные действия;- учить планиро-

ванию и прогнозированию речевого высказывания;  

- учить отбирать и систематизировать материал в соответствии с планом речевой деятельности; проверять понимание значений слов, состав-

ляющих обязательный минимум, путём введения слова в словосочетание и предложение; использовать наглядность, контекст, ситуацию для 

уточнения значений слов, неправильно понимаемых учащимися;  

- учить работать с разными типами словаря (толковый, орфографический, фразеологический и др.);  

- обогащать словарный запас учащихся за счёт введения новых слов и проводить работу над уяснением оттенков смыслового значения и 

способов употребления слов в речи;  

- учить свободно и осознанно пользоваться словом в речи; развивать умение слушать объяснение учителя и ответы учащихся;  

- формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту и теме урока; учить начинать разговор, поддерживать и до-

водить до логического конца;  

- учить ведению диалога по определённым темам (сначала подготовленного диалога, а потом самостоятельного на заданную тему);  

- учить учащихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме урока (сначала с использованием алгоритма рассуждения).  

- учить выражать мысли ясно, чётко грамотно с точки зрения русского литературного языка;  

- использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных суждений, аргументации выводов, других сообщений (напри-

мер: составить характеристику, портрет героя), использовать сменные алгоритмы для правильного построения развёрнутого ответа на во-

прос (например: дать характеристику сложного предложения);  

- учить учащихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в вопросно-ответной форме (по мере овладения этой формой 

речевых высказываний доля самостоятельности и объём выступления учащихся должны возрастать). 

 -обучать делать самостоятельные выводы по теме урока, по обсуждаемым вопросам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и 

без них;  

- проводить словарные и терминологические диктанты с учётом слуховых возможностей учащихся (на слух, слухозрительно);  

  При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа: произносительные навыки; наличие связного высказыва-

ния; речевую активность учащихся на уроке; культуру речевого общения.  

  Материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять на стенде в классе, обновлять по мере необходимости (ре-

чевые клише, алгоритмы ответов, материалы для самостоятельной работы и др.).  
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Требования к речи педагога 

  Речь педагога должна быть выразительной, эмоционально окрашенной, соответствовать нормам литературного произношения. Учебный 

материал должен произноситься голосом нормальной высоты и силы. Учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе (речь 

не должна быть скандированной, педагог не должен допускать утрированного произношения).  

Требования к работе над речью учащихся 

  Исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и слухозрительно. Следить за правильным речевым дыханием учащих-

ся, высотой и силой голоса, темпом речи. Работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью речи, над выработ-

кой правильного логического ударения. Внимание к речи учащихся должно осуществляться на протяжении всего дня: на уроке; занятиях в 

интернате; во внеклассное время.  

 V. Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия) 

   Успешная личностная социализация слабослышащих обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями зависит от приближения к по-

требностям, своеобразия особенностей психического развития этих 

детей, обеспечивает осмысленность и успешность их учебной дея-

тельности. На занятиях изучаются темы: «Личная гигиена», «Разно-

образие продуктов питания», «Одежда и обувь», «Жилище», «Транс-

порт», «Общественная деятельность». Решаются следующие резуль-

таты обучения: формирование мышления и речи осуществляется на 

основе конкретных представлений о предметах в ходе экскурсий и 

наблюдений за окружающим миром с последующим моделировани-

ем соответствующих ситуаций в классе; создание базы для формиро-

вания «житейских» понятий на пропедевтических занятиях; форми-

рование навыков учебной деятельности и элементарных научных по-

нятий на уроке; формирование активной гражданской позиции в 

жизни района, города. 

  Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррек-

ционной областью наряду с предметно-практической деятельностью 

обеспечивающей адекватность всего учебно-воспитательного про-

цесса для слабослышащих обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

  Занятия строятся с пошаговым расположением учебного материала 

и адаптивными видами помощи каждому ученику, хорошо воспри-

нимаются обучающимися, что и обеспечивают успех учебно-

воспитательного процесса.  

 VI. Развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия) 
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   Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие позна-

вательной сферы, а также всего комплексного личностного развития 

слабослышащего обучающегося с интеллектуальными нарушениями. 

На занятиях важное значение придаётся развитию всей структуры 

познавательной деятельности ребенка: развитие видов мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического); формирование речевого поведения; развитие мелкой 

моторики пальцев рук; зрительно-пространственной координации, 

формирование произвольных психических процессов-осознанной 

регуляции своего поведения, внимания, памяти, выработки навыков 

самоконтроля. 

  Обучение построено на речевом материале по годам обучения.        

Формирование мышления и речевого развития осуществляется в тес-

ной связи с программой по общеобразовательным предметам, инди-

видуальным занятиям по развитию слухового восприятия и форми-

рованию произносительной стороны речи и внеклассным занятиям. 

Речевой материал по основным темам, которые предлагаются в на 

уроках, совпадают с темами и речевым материалом этих занятий. 

Используются игровые формы ведения занятий и специальный ди-

дактический материал.  

  Для эффективности обучения используются различные виды и 

формы речи (устная, устно-дактильная, письменная, естественные 

жесты). Соотношение выбора приоритета той или иной формы речи 

изменяется по годам обучения и зависит от индивидуальных особен-

ностей развития каждого учащегося. Важно сформировать у этих де-

тей навыки слухо-зрительного восприятия и устного воспроизведе-

ния речевого материала. 

  В структуру занятий включаются задания на развитие слухового и 

зрительного внимания и памяти; развитие мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение); упражнения для профилактики и гигие-

ны зрения; задания, улучшающие состояние тонкой моторики паль-

цев рук. В каждое занятие обязательно входит также задача развития 

личности учащегося: мотивационная сфера, умение преодолевать 

трудности, которые решаются всем ходом занятия. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы 

Личностные результаты: 

● умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели; 

●представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

 приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных ситуаций, в которых звучит музыка, используются 

различные виды музыкально – исполнительской деятельности;  

 развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических чувств, эмоционального отношения к искусству, уважения к 

культурным традициям своего народа и других народов мира; 

 развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, желания посещать музеи, театры, и др., читать литера-

туру об искусстве, включая произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

 развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой; 

 реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально – ритмической деятельности;  

 готовность к активному участию в художественно –исполнительской деятельности, реализации сформированных умений, в том числе во 

внеурочное и внешкольное время, включая музыкально – исполнительскую деятельность совместно со слышащими сверстниками; 

 продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи при решении творческих задач,  

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной устной 

коммуникации;  

 развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической коррекции, навыков их применения.  

Метапредметные результаты: 

 применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в различных видах деятельности;  

 участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания, готовность к рас-

пределению функций и ролей в процессе деятельности, ответственность за ее результаты;  

 готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их успешности причин неуспешности, коррекции соб-

ственных действий;  

готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, классификации, в том числе, при прослушивании музыки, 

восприятии речи,  

 готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной деятельности, в том числе музыкально – ритмической  дея-

тельности;  

 активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во внеурочное и внешкольное время при общении с раз-

ными людьми, в том числе имеющими нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками.  

Предметные результаты: 

 развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их использования в коммуникации;  

 формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, обучению навыкам самоконтроля произношения и их исполь-
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зованию в повседневной коммуникации;  

 формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, соблюдение в речи словесного и логического ударе-

ний, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии;  

 восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарнымимплантом) слов, словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера, материала, от-

носящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов;  

• эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музы-

кальной пьесе или песне, исполняемой учителем;  

• развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять 

ее характер, жанр, доступные средства музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной функций музыки;  

• знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.  

• эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в доста-

точно внятной речи (при реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, ди-

намических оттенков;  

• ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполня-

емой учителем;  

• достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого материала, его воспроизведение внятно, выразительно и доста-

точно естественно, реализуя произносительные возможности;  

• готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и речевой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками; 

развитие интереса к музыкальному искусству, к различны) видам (или какому–нибудь одному) музыкально–творческой деятельности; по-

нимание места музыки в жизни общества; 

 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение  под музыку музыкально – пластических и танцевальных компози-

ций, овладение музыкально – пластической импровизацией 

 участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности - музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных 

сказок при реализации сформированных умений и навыков в музыкально ритмической и речевой деятельности.  

  

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

  Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнер-

ство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества).  

    Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития слабослышащего и позднооглохшего обучающего;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к предоставлению ему квалифицированной помощи 
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с учетом уровня снижения слуха и речевого развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов слабослышащих обучающихся  

   Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализа-

ции, здоровьесбережения слабослышащих обучающихся ; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 
2.6 Программа внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами организация занятий по направлениям внеуроч-

ной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в неделю. Количество часов в неделю и в год, отво-

димых на внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом образовательной организации. 

Часы, предусмотренные на внеурочную деятельность, позволят в полной мере реализовать требования ФГОС начального общего об-

разования. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется для занятий формирующих интеллектуальную, нравственную, эко-

логически грамотную личность и на коррекционно-развивающие занятия с учетом особенностей школы. 

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 
1) наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

2) личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

3) формирование общей культуры обучающихся; 

4) воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, се-

мье. 

5) обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

В школе определена модель внеурочной деятельности как оптимизационная модель, которая предполагает оптимизацию всех внут-

ренних ресурсов образовательного  учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со сво-

ими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения, 
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- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива, 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, организует социаль-

ную значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества модели заключаются в создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учре-

ждении, содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений, в минимизации финансовых расходов на внеуроч-

ную деятельность. 

Ожидаемые результаты. 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность  мотивации  к  познанию,  ценностно-смысловые  установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 
получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 
освоение универсальных учебных действий; 

овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности-непосредственноедуховно-нравственное приобретение обучающегося, благо-

даря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности-влияние(последствие)того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное направление; 

-  духовно-нравственное направление; 

-  общеинтеллектуальное направление; 

-  общекультурное направление; 

 -  социальное направление; 

- коррекционно-развивающая область. 

Формы для реализации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

Спортивно-оздоровительное направление формирует у обучающихся интерес к спорту и оздоровлению, даёт знания о здоровом 

образе жизни, вредных привычках, способствует овладению умениями организовать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность. 
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Духовно-нравственное направлениенаправлено на духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Формирование у школьников интереса к 

народному творчеству, патриотизма и гражданственности, формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, 

общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания. 

Личностные: 
Общеинтеллектуальное направление способствует развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, мышления, логики, 

способности делать умозаключения, помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ре-

бёнка. 

Общекультурное направлениепозволяет формировать творческие способности, образное мышление и наблюдательность, мелкую 

моторику рук, стремление к самообразованию; воспитывать терпение, аккуратность, трудолюбие, толерантность, уверенность в своих силах, 

помогает решать задачи эмоционального, литературного, интеллектуального развития ребёнка. 

Социальноенаправлениесоздаёт условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания 

основ экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры, способствуют развитию  личностных качеств 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей: гуманизма, любви, толерантности. 

Коррекционно-развивающая область создает условия для развития возможностей полисенсорного восприятия речи и навыков их 

использования в коммуникации, формирование и коррекцию произносительной стороны речи, обучение навыкам самоконтроля произноше-

ния и их использование в повседневной коммуникации. 

Для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов в школе созданы условия, чтобы ребёнок находился в дея-

тельности, где развиваются его способности, учитываются индивидуальные особенности, возможности и запросы. 

 

План внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю) 

Направления/Классы 1-А 

(Vвид)* 

1-Б 

(II вид 2 

отд.)* 

1-В 

(II вид слож-

ная структура 

дефекта)* 

2-В 

(II вид 2 

отд.)* 

Коррекционно-

развивающая область 

    

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

 1 1 1 

Музыкально-

ритмические занятия 
 2 2 2 

Логопедия 7    

Логоритмика 1    

Другие направления 2 4 2 4 
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внеурочной деятельно-

сти 

ИТОГО**: 10 7 5 7 

 

* классы, участвующие в апробации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

**подлежит финансированию 
 

 II вид 2 

отд. 

II вид сложная 

структура дефек-

та 

Направления/Классы 4-

Б 

5-

Б 

2-Г 3-В 4-В 

Коррекционно-

развивающая область 

     

Развитие слухового вос-

приятия и обучение 

произношению 

  1 1 1 

Музыкально-

ритмические занятия 

     

Логопедия      

Логоритмика      

Другие направления 

внеурочной деятельно-

сти 

5 5 4 4 4 

ИТОГО* 5 5 5 5 5 

*подлежит финансированию 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  строгоориентированы на воспитательные 

результаты. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает обще-

ственную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную жизнь (2-3класс) Школьник самостоятельно действует в обще-

ственной жизни (3-4(5) класс) 

Приобретение обучающимися соци-

альных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряе-

мых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичное понимание социаль-

ной реальности и повседневной жиз-

ни. 

Формирование у обучающихся позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта самостоятельно-

го общественного действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспи-

тания. 

 

 

3. Организационный радел. 

3.1. Ученый план 
Примерный учебный план начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся по вари-

анту (далее – ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивает  введение в действие и реали-

зацию требований ФГОС начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение гигиениче-

ских требований к режиму образовательного процесса, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые реализуются  в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2» и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение  важней-

ших целей современного начального образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 
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 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приоб-

щение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями 

Стандарта к структуре АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, приведены в разделе «Рабочие программы учебных 

предметов» АООП НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых образователь-

ных потребностей, характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обу-

чающегося. В первом дополнительном и 1 классах в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся, развитие речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, формирование произносительной стороны устной речи, 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: компьютерные технологии, 

деловое и творческое письмо, иностранный язык и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история 

и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися учебного плана, состоящего из обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально допу-

стимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требования-

ми к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

(организации). Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс осво-

ения содержания АООП НОО. Содержание этого направления представлено специальными коррекционно-развивающими курсами (индиви-

дуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию 

восприятия слухового восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями). На этих курсах преодолеваются специфические 

для каждого ученика слухоречевые нарушения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП 

НОО.  
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Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и компенсации нарушений психического и речевого 

развития обучающихся  проводится на всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными коррекционно–развивающими заняти-

ями. 

Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые в силу особенностей психофизического раз-

вития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разработаны с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования).  

График учебного процесса. Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по АООП НОО слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся: 1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 2 

отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха.  

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про-

цесса, установленных «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» и предусматривает: срок обучения во II отделении - 5 летний срок (1- 5) класс). Выбор продолжительности обучения (за счет вве-

дения первого дополнительного класса)  во II отделении (5 или 6 лет) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей 

региона в подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе.  

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и позднооглохших обучающихся строится с учётом кривой умствен-

ной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение 

учебного дня проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать утомляемость обучаю-

щихся и не допускает их перегрузки (в соответствии с Уставом образовательной организации).   

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести ре-

чевого недоразвития, особенностей их эмоционально – психического развития, интересов и склонностей.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой ступени с учетом специфики, направленной на 

преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно – развивающей области. В максимальную нагрузку не входят 

часы занятий, включенные в коррекционно – развивающую область. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана, коррекционно – развивающей области внеурочной 

деятельности и других направлений внеурочной деятельности. Между началом выше перечисленных занятий  и последним уроком рекомен-

дуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Нагрузка обучающихся во II отделении регулируется за счет увеличения продолжительности обучения, коррекционной направленно-

сти учебного процесса, позволяющий формировать полноценные умения и навыки учебной деятельности слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся. 

Особенности учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (II отделение). На ступени начального образования 

предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», Развитие речи», «Предмет-

но-практическое обучение». Учебный предмет «Русский язык» в 1 дополнительном классе и 1 классе включён набор предметов: «Обучение 

грамоте», «Формирование грамматического строя речи»; во 2-4 классах – «Формирование грамматического строя речи», «Грамматика». 
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Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи» обеспечивают учащимся достижение уровня 

начального общего образования, коррекцию и формирования грамматического строя речи, способствуют развитию и обогащению устной и 

письменной речи. Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего 

освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых зна-

ний. 

В предметной области «Филология» в  1-м дополнительном классе особое место занимает специальный интегративный коррекцион-

ный предмет «Предметно-практическое обучение», который сочетает в себе компетенции двух предметных областей – филологии и техно-

логии, 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. Предмет «Предметно-практическое обучение» предпо-

лагает реализацию принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным  обуче-

нием разговорной и монологической  (устной и письменной) речи. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Развитие речи», «Предмет-

но-практическое обучение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2). 

II отделение 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

1д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Филология 

 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 

речи, грамматика) 

6 6 4 4 4 4 28 

Литературное чтение - - 4 4 4 3 15 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 
Предметно-практическое 

обучение 

1 - - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

 

2 2 1 - - - 5 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

- - - 1 1 1 3 

ОРКСЭ Основы религиозных 

культур и светской этики  

- - - - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (Труд) - 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса (при 

5-дневной неделе) 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная  
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область:  

1. Формирование речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника ре-

чи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия). 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

- 

 

2 

 

 

3 

 

- 

 

2 

 

 

3 

 

- 

 

2 

 

 

18 

 

3 

 

12 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 5 5 5 27 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного учени-

ка. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.). 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

I д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя речи) 

6 6 4 4 4 4 28 

Чтение - - 4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 
Предметно-практическое 

обучение 

2 - - - - - 2 

Математика  Математика  4 4 4 4 4 4 16 

Естествознани

е  

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

 

1 1 1 1 - - 4 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

- - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (Труд) - 2 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 
(при 5-дневной неделе) 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область:  

1. Формирование речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи (индивидуаль-

ные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия. 

4. Развитие познавательной сферы* 

5. Социально-бытовая ориентировка 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

- 

 

1 

2 

2 

 

 

3 

 

- 

 

- 

2 

2 

 

 

3 

 

- 

 

- 

2 

2 

 

 

18 

 

3 

 

7 

12 

6 

Другие направления внеурочная деятельность 2 2 2 2 3 3 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произноси-

тельной стороны речи, а также на дополнительные коррекционные занятия «Развитие познава-

тельных процессов» количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая 

недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 
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3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2» условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность достижения плани-

руемых результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО; выявления и развития способностей обу-

чающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе  с использовани-

ем возможностей организаций дополнительного образования; учета особых образовательных потребностей – общих  для всех обучающихся 

с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверст-

никами, не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; эффективного ис-

пользования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и 

с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования 

и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квали-

фикационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или постоянное участие тьютора и 

(или) ассистента (помощника). 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Специфика кадров ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №2»  определяется высоким уровнем профессионализма, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности и  в развитии творческого потенциала детей. Педагоги начальной школы владеют современными 

образовательными технологиями. Более 50% педагогов начальной школы прошли профессиональную подготовку в связи с введением 

ФГОС. 

Педагоги начальных классов умело осуществляют мониторинг собственной образовательной деятельности и рефлексивный анализ её 

хода и результатов. 

Кадры начальной школы ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2»  имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 
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Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания младших школьников, использовании современных образовательных 

технологий обучения, способны эффективно применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

В штат специалистов ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2»,  участвующих в реализации ФГОС НОО для глухих  детей входят 

учитель-дефектолог, учителя начальной школы, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог по физической культуре, учитель 

музыкально- ритмических занятий, учитель ИЗО, медицинские работники. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Образование Категория         КПК 

1.  Груничева М.С. высшее пед. первая 2017 

2.  Рощина А.Ю. высшее пед. первая 2017 

3.  Кузнецова О.В. среднее пед. высшая 2017 

4.  Байкова Е.С. высшее пед. соответствие 2017 

5.  Николаева М.С. высшее пед. высшая 2012 

6.  Шмиголь Н.М. высшее пед. высшая 2014 

7.  Шитова М.С. высшее пед. высшая 2017 

8.  Ладыженская Г.Н. высшее пед. высшая 2012 

9.  Куцемир А.В. высшее пед. соответствие 2017 

10.  Баранова Н.С. высшее непед. - 2017 

11.  Сенаторова Л.А. высшее пед. первая 2017 

12.  Турунова И.В. среднее пед. высшая 2017 

13.  Зверева Т.М. высшее пед. первая 2017 

 

                                                                                   Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы общего образования глухих  обучающихся опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 

образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансирование АООП для глухих обучающихся осуществляется в соответствии с затратами на реализацию специальных (материально-

технических и кадровых) условий. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляться в объеме, предусмотренном действующим законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 
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4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 

                                                                               Материально-технические условия. 

В ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2»  создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую средуобразовательного учреждения: 

-22 учебных кабинета (в том числе кабинеты русского языка, литературы, математики, истории, биологии, технологии, швейный кабинет, 

информатики (оснащен компьютерами с выходом в интернет), музыкально- ритмических занятий, ИЗО, фронтльной слуховой работы, СБО); 

-мастерская  ручного труда,  

- спортивный зал; 

-кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

-кабинет дефектолога; 

-библиотека; 

-школьный стадион; 

-детские игровые  площадки; 

- актовый зал; 

- столовая; 

-медицинский блок. 

   Все учебные кабинеты начальной школы оснащены индивидуальными партами, стендами с опорными материалами, компьютерным обо-

рудованием, стеллажами с книгами, игрушкам ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2»  обеспечена учебниками, учебно-методической ли-

тературой, электронными образовательными ресурсами, необходимыми для реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту АООП НОО обусловливает необходимость использования 

специальных   учебников, соответствующих уровню их интеллектуального развития.  

Особые образовательные потребности глухих  обучающихся обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактиче-

ского материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает обеспечение кабинета дефектолога, психолога и 

залов для проведений музыкально-ритмических и спортивных занятий. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

• учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

• мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники,рабочие места для детей; 

• технические средства обучения; 

• игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации, настольные игры; 
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• набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей 

ит.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений музыкально-ритмических занятий включает: 

 Специальная литература по предметам и дидактический материал; 

 специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

 дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи гимнастические палки; 

 музыкальные инструменты: фортепиано; 

 комплект детских музыкальных инструментов; 

 технические средства обучения; 

 музыкальный центр; 

 компьютер. 

 Спортивный зал имеет необходимое оборудование и инвентарь для занятий спортивной гимнастикой, волейболом, баскетболом, настоль-

ным теннисом, мини футболом.  

На прилегающей территории имеется стадион. 

Каждый педагог  имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации школы, используя 

средства ИКТ, видео- и аудиотехнику. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

 

№ Кабинет Материально-техническое оснащение 

1 21 компьютер, проектор,  экран, видеокамера, документ-камера 

2 19 компьютер 

3 Информатики (18) 6 комплектов  компьютер – монитор,  

сканер Epson, 

проектор BENC, 

экран на штативе, 

планшет 

4 СБО (16) компьютер, проектор, мультимедийная доска, документ-камера 

5 Дефектолога (25) Компьютер, принтер, музыкальный центр 

         6 14 ноутбук, проектор, экран 

 


