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1.Программа начальной школы ГБОУ «Елабужская школа-интернат  

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 1.1.Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих детей государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация школы, совет школы 

 

 

Цель 

Программы 

Получение нового качества образования обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на основе внедрения новых информационных 

технологий, отвечающего требованиям современного общества. 

 

 

Основные 

задачи 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

Создание условий 

 для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 для сохранения и поддержки индивидуальности каждого с 

ограниченными возможностями здоровьяребенка; 

 для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром 

и с собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в 

культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения 

и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, 

формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 

расширять границы своих возможностей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Получение нового качества образования обучающихся на основе 

внедрения новых информационных технологий, отвечающего 

требованиям современного общества. 

Высокая учебная мотивация учеников. 

Улучшение показателей психологического, физического здоровья 

обучающихся. 

2. Целевой раздел 

 2.1.Пояснительная записка к образовательной программе школы  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(АООП НОО) глухих детей государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» разработана на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ), на основе Примерной АООП, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15). 

 

Адаптированная  программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5- 11лет) школьной жизни 

детей. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. Образовательная программа - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения глухих детей с учетом особенностей их психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

Образовательная программа – это документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

Содержание основной образовательной программы школы отражает требования ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

глухими обучающимися АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО содержательный 

раздел может быть ориентирован на достижение только личностных и предметных 

результатов): 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания глухих обучающихся при 

получении НОО; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; –  учебный план начального 

общего образования; 

–  план внеурочной деятельности; 

–  календарный учебный график; 

– систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта, кадровые условия, финансово-экономические условия, 

материально-технические условия. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации АООП НОО ГБОУ «Елабужская школа-интернат 

для детей с ограниченными возможностями здоровья», реализующее адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования, обязуется 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в школе; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, установленными 
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законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; нормативные документы 

МОиН РФ, МОиН РТ, УО ЕМР; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.1178-02); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Устав школы-интерната  и локальные акты ОУ 

Лицензия образовательного учреждения. 

Цели и задачи 

Цель образовательного процесса – повысить качество и эффективность школьного 

образования. 

Задачи образовательного процесса: 

 достижение качественного начального общего образования при обеспечении его 

доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 

 формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов 

по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 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 словесной речи 

(в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как 

важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

 формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение 

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 

информационном обществе; 

 развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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 исследовательской деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение 

интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими 

сверстниками; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Образовательная программа государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников «Елабужская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  направлена: 

- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

- на реализацию права ребёнка на получение начального общего образования. 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

повышению уровня культуры личности школьников 

обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и 

досуговой деятельности; 

развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Особенности условий. 

При разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды; 

-уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: 

в ОУ работает высококвалифицированный коллектив; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

- в школе созданы комфортные условия для всех участников образовательного 

процесса; 

-традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие в 

инновационной деятельности педагогического коллектива и т.д. 

Принципы построения. 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с 

другими школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития 

творческого потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного образования. 
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Адаптированная основная образовательная программа НОО ГБОУ «Елабужская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» сформирована с 

учётом особенностей глухих детей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учтены  также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Психолого-педагогическая характеристика неслышащих детей. 

К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним нарушением слуха, 

при котором при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте 

естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным; без специальной 

систематической психолого–педагогической помощи весь дальнейший путь 

психофизического развития становится весьма своеобразным, существенно ограничивается 

социальная адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при 

раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании и 

комплексном медико- психолого- педагогическом сопровождении сразу после 

установления диагноза, обеспечении качественного образования на всех его ступенях с 

учетом структуры нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей, включающая: 

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

общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует ранняя 

комплексная медико - психолого - педагогическая помощь и качественное дошкольное 

образование, имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками, могут 
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при специальной психолого – педагогической помощи получать образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих нормально 

развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; 

- глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, 

препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с 

образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым 

образовательным потребностям; 

- группа глухих детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации. Обучение 

этих детей предусматривает создание образовательных условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. 

Особые образовательные потребности различаются у глухих детей разных 

категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. 

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих 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 универсальных 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 с тяжелыми нарушениями, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи 

(в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как 

важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

 формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение 

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 
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информационном обществе; 

 развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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 исследовательской деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в 

том  числе,  со  слышащими сверстниками); проведение интеллектуальных, спортивных 

и творческих соревнований, в том числе, со слышащими сверстниками; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в независимости от 

тяжести имеющихся нарушений речи; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных

 образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

учителей-дефектологов и других педагогических работников; 

Условия реализации образовательной программы 

Учебный процесс в начальной школе строится на основе принципов личностно- 

ориентированного обучения и воспитания. Усилия педагогов нацелены на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей каждого школьника, на их право выбора 

уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени 

сложности выполнения заданий на уроке и дома. В учебно-воспитательном процессе 

учителями используются следующие методы и приемы: 

- опора на житейский опыт ребенка или ранее приобретенные знания; 

- методы диалога; 

- приемы создания ситуаций коллективного или индивидуального выбора; 

- игровые методы; 

- методы контроля и самоконтроля; 

- методы проблемного обучения. 

В ходе организации учебного процесса используются: 

- технологии развивающего обучения; 

- технологии дифференцированного обучения; 

- технологии проблемного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии 

Наряду с комбинированными уроками, объяснением и закреплением нового 

материала учителя используют следующие типы урока: 
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- урок – игра; 

- урок- экскурсия; 

- урок – театрализация; 

- урок-путешествие; 

- урок-соревнование. 

В начальной школе функционирует система коррекционной поддержки личности 

школьника, включающая в себя следующие компоненты: внутриклассная дифференциация 

обучения на уроке; коррекционная деятельность в урочное и внеурочное время 

(индивидуальные и фронтальные занятия); диагностика изучения процесса 

интеллектуального, нравственного и физического развития личности ребенка; создание 

оптимальных условий для самореализации учащихся. 

2.2.Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают 

требования стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, включая специальные 

(коррекционные) предметы), учитывают возможности и особенности обучающихся, их 

особые образовательные потребности. 

Результаты начального общего образования глухих обучающихся оцениваются по 

его завершении. 

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных 

линий всех областей образования, определенных структурой АООП НОО с учетом 

возможностей обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 
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 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с 

нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

различных социальных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать 

свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми 

ассистивными средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на 

мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другое); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 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); 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 
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учебных предметов. 

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование доступных(с учетом особенностей речевого развития 

глухих детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
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образовательной области, готовность их применения: 

- предметная область – Филология (язык и речевая практика), 

- учебные предметы - Русский язык и литературное чтение, Предметно-

практическое обучение: 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- 

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения  жизненных  и 

образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей 

речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой); 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

 сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

 овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико – интонационной структуры речи) и про себя; 

владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

предметная область – Математика и 

информатика, учебный предмет – Математика: 

 овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другим); 

 приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

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

потребностей (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и другое, в различных видах обыденной практической деятельности, разумно 

пользоваться «карманными» деньгами и т.д.); 

 развитие у обучающихся пространственных и количественных представлений, 

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

 выполнение математических действий и решение текстовых задач, 

распознавание и изображение геометрических фигур; 

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и терминологической 

лексики, используемой при изучении данного предмета. 

предметная область – Естествознание, 

учебные предметы – Ознакомление с окружающим миром, Окружающий мир: 

 сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства гордости 

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



15  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных обучающемуся видов деятельности; развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающегося), 

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной  с организацией учебной деятельности, тематической и терминологической 

лексики, используемой при изучении данного предмета. 

предметная область - Основы религиозных культур и светской этики 

учебный предмет - Основы религиозных культур и светской этики 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов россии; 

 осознание ценности человеческой жизни, 

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

предметная область – Искусство, 

учебный предмет – Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли

 изобразительного искусства в жизни человека; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 

 владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на икт (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.), 

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и терминологической 

лексики, используемой при изучении данного предмета. 

предметная область – Технологии, 

учебный предмет - Материальные технологии /Компьютерные технологии: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий; 

 воспитание трудолюбия; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 обучение использованию технических средств, информационных технологий; 

 развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных 

и компьютерных технологий в трудовой деятельности; 

 овладение умением адекватно применять доступные компьютерные технологии 

для решения задач коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

 формирование представлений о свойствах материалов; 

 овладение доступными трудовыми умениями и навыками

 использования инструментов и обработки различных материалов; 

 усвоение «житейских понятий»; 
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 развитие навыков самообслуживания; 

 формирование мотивации и положительного опыта активного использования 

освоенных технологий и навыков для собственного жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким; 

 развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и терминологической 

лексики, используемой при изучении данного предмета. 

предметная область - Физическая культура, 

учебный предмет – Физкультура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования включают: 

учебный предмет - Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные занятия): 

 слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

знакомого речевого материала разговорного и учебно – делового характера; 

 различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в 

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

словосочетаний); 

 восприятие небольших текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, 

опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по 

тексту и выполнение заданий; 

 при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных 

высказываниях непонимания; реализация умений вероятностного прогнозирования 

речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом восприятии с учетом 

коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и 

внеречевой контекст; 

 произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и 

эмоционально, используя в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации и реализуя сформированные умения говорить голосом нормальной высоты, 

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

структуры речи; соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах, применение 

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

опорой на образец речи учителя, графическое обозначение норм орфоэпии; реализация 

сформированных умений самоконтроля произносительной стороны речи; 

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

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

Учебный предмет - Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия 

по музыке и хореографии): 

 приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным искусством; 

 эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и 

видеозаписи); 

 элементарные представления о выразительности и изобразительности в музыке, 

музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об инструментальной и вокальной музыке, ее 

исполнении (хор, солист, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, 

ансамбль, отдельные музыкальные инструменты, певческие голоса); 

 определение в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно) 

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

выразительности; 

 знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, 

названия музыкальных инструментов; 

 эмоциональное, выразительное, правильное исполнение под музыку несложных 

композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами 

музыкально – пластической импровизации; 

 эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под 

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

реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; 

 эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, 

исполняемой учителем; 

 проявление творческих способностей в музыкально – ритмической деятельности; 

 слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабатываемого на 

занятиях; закрепление произносительных умений при широком использовании 

фонетической ритмики и музыки; 

 владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально 

– ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным и 

естественным воспроизведением при реализации произносительных возможностей; 

 реализация сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками. 

учебный предмет - Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия): 

 различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек); определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания 

(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный 

быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

 восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, коротких 

текстов); 

 произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, 

реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и т.п.); осуществление самоконтроля произносительной стороны 

речи, соблюдение орфоэпических правил самостоятельно, по графическому знаку, по 

подражанию речи учителя; реализация в самостоятельной речи сформированных речевых 

навыков, соблюдение элементарных правил речевого этикета; 
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 восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего 

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

связанных с явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека; различения и опознавания разговора и пения, 

мужского и женского голоса (с использованием звучаний музыкальных инструментов, 

игрушек); 

 применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и различных видах 

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

учебный предмет - Социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия): 

 владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении; 

 становление гражданской идентичности, развитие патриотических чувств; 

 овладение элементарными морально-этическими представлениями, их 

реализация в различных видах деятельности; 

 развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким; 

 овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего 

хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в экстремальных 

ситуациях, знание и применение элементарных и необходимых правил техники 

безопасности; 

 осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в связи 

с нарушениями слуха; 

 накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для 

реализации задач жизнедеятельности, в том числе коммуникации в среде лиц с 

нормальным и нарушенным слухом; 

 осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе толерантности, 

взаимного уважения; 

 наличие элементарных представлений о профессиях, включая профессии 

родителей, владение основами элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

 овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами речевого 

этикета; 

 владение информацией о людях с нарушениями слуха, их культуре, средствах 

коммуникации, жизненных достижениях, реализация сформированных представлений в 

процессе общения с глухими и слабослышащими детьми и взрослыми. 

Планируемые результаты и способы оценивания достижений 

В итоге обучения в начальной школе каждый учащийся должен достичь первого 

уровня образованности (грамотности), соответствующего федеральным и региональным 

стандартам. Под уровнем образованности понимается качество личности, 

характеризующая способность ученика решать задачи различного характера 

(познавательной, ценностно- ориентационной, коммуникативной и преобразовательной 

деятельности), опираясь на систему знаний, умений и социальный опыт. 

Предполагается овладение учащимися элементарными приемами опыта 

социального взаимодействия через: чтение; письмо; счет; социальную коммуникацию 

(общение со взрослыми, сверстниками и т.д.) 

Под «овладением» подразумевается знание правил и умение применять их в 

образовательной деятельности. Объектами измерения педагогических результатов при 

изучении уровня готовности к освоению социального опыта учащимися являются оба 

указанных компонента: знание правил и их применение. 

Таким образом, определяющими для начальной ступени обучения в школе являются 

следующие ожидаемые результаты: 
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- наличие у каждого обучающегося к концу обучения в начальной ступени 

обучения уровня элементарной грамотности (умение читать, считать и др.); 

-положительная мотивация к учебному труду и интерес к изучению предмета, в 

том числе иностранных языков на уроке и во внеурочное время; 

-первичный опыт социальной межкультурной коммуникации; 

-сформированность первичных навыков рациональной организации учебного труда 

и своего рабочего места в школе; 

-первичный опыт исследовательской работы и умение формировать научную картину 

мира; 

-психологическая готовность к сотрудничеству и дисциплине. 

2.3.Система оценки достижения глухими

 обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Оценка качества результатов начального образования детей с нарушенным слухом 

является более сложным процессом, чем  традиционная  проверка  результатов обучения. 

Она предполагает не только констатацию результатов освоения программы, но и 

прослеживание эффективности коррекционного воздействия, составляющего важную 

часть единого образовательного процесса. 

Следует учитывать, что показатель результативности обучения детей с 

нарушенным слухом является комплексным, сочетающим три компонента: динамику 

устранения или минимизации проявлений расстройства, академическую успешность и 

жизненную компетенцию. Комплексный анализ учебной и речевой деятельности должен 

быть сопряжен с созданием условий дифференцированного коррекционно-развивающего 

обучения 

обучающихся и особыми образовательными потребностями. 

Особое внимание необходимо уделять организации диагностических, проверочных 

и контрольно-оценочных мероприятий, таких как сокращение объема контрольных 

упражнений, адресные пошаговые и разноуровневые по сложности задания, с 

максимально дробными инструкциями, возможно с неоднократным их повтором, 

увеличение времени на выполнение, самоанализ работы и исправление ошибок. 

Методы оценки и измерители актуальных достижений школьника необходимо 

применять сопоставимые с показателями нормального развития для своевременной 

интеграции успешных детей в общеобразовательную среду. 

Объективная оценка знаний ребенка должна включать как качественные 

характеристики специфики нарушения слуха и учет восполнения пробелов в развитии 

обучающегося, так и показатели актуального уровня ЗУН ребенка, общей образовательной 

динамики и ее стабильности. 

Таким образом, оцениваются две составляющие итоговой оценки – 

индивидуальные достижения обучащегося в развитии и в освоении им содержания 

обучения в рамках ФГОС НОО для неслышащих детей. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
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основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

 возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 
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освоения АООП НОО позволяет вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов, в том числе итоговую оценку глухих обучающихся, освоивших 

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения ими планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Результаты начального образования глухих обучающихся на основе АООП НОО 

оцениваются по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени нецелесообразна, т.к. темп освоения содержания 

начального основного образования обучающимися с нарушениями слуха может быть 

разным. 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО решает следующие задачи: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации  всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

образовательной организацией и семьёй. Основное содержание оценки личностных 

результатов на уровне начального общего образования строится с учетом: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая  находит 

отражение в эмоционально - положительном отношении к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса (уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного  

сотрудничества  с учителем и одноклассниками), правильного поведения обучающегося; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества, исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

обучении, способности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы, любознательности и интереса к новой информации, 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания нравственных норм и сформированности морально этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
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различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения нравственных 

норм; 

 развития у обучающегося адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладения навыками коммуникации, включая слухозрительное восприятие и 

достаточно внятное (понятное окружающим) воспроизведение устной речи; 

 дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

 осмысления обучающимся своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

 сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности и 

мобильности. 

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не  подлежат 

итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - 

задача образовательной организации. Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении жизненными 

компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по отношению к 

глухим детям. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий глухих обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и 

составляют основу для образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
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выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов (в 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных регулятивных действий учащихся; проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

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 универсальное 

действие и это действие выступает как результат; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

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 универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеурочной 

деятельности возможен при выполнении комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами на основе изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния процесса обучения по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов связана с достижением планируемых результатов 

по отдельным предметам. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

глухих обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО 

учётывает особые образовательные потребности глухих обучающихся: адаптацию 

предлагаемого контрольно-оценочного материала как по форме предъявления 

(использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных 

сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

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

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

дозируемую исходя из его особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей. 

При оценивании результатов освоения АООП НОО обучающиеся имеют право 

проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, 

в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого, с использованием средств и 

условий, облегчающих организацию его ответа. При оценке итоговых предметных 

результатов обучения используется система отметок по 5-балльной шкале. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно–развивающего направления базируется на результатах 
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систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. 

Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников проводится не 

реже двух раз в учебный год: в начале учебного года и в конце при использовании 

специальных методик. Также в начале каждого учебного года на индивидуальных 

занятиях повторяется аналитическая проверка произношения. 

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные 

(коррекционные) предметы – индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, музыкально – ритмические занятия и фронтальные 

занятия по развитию слухового воспряития и технике речи, совместно составляется 

характеристика слухоречевого развития каждого ученика, отражающая результаты 

контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного восприятия 

речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, а также 

особенности овладения программным материалом, достижение обучающимся 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность глухих обучающихся, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

коррекционной программы. 

Учёт состояния произношения. 

В процессе обучения произношению проводится периодический и текущий учёт. 

Периодический учёт позволяет установить состояние знаний и навыков, приобретённых за 

определённый промежуток времени (за учебную четверть, полугодие, год). Текущий учёт 

осуществляется повседневно. Его задача – установить характер усвоения материала именно на 

данном уроке или занятии. Способы учёта работы зависят от поставленных задач. Различают 

аналитический и синтетический учёт. Аналитический учёт предусматривает определение 

качества усвоения учащимися различных элементов произношения (звуковая и ритмическая 

структура слова, оформление фразы, темп речи и т.д.). В соответствии с этими задачами 

подбирается и используемый при проверке материал. Им служат слова, слоги, отдельные звуки, 

фразы. Проверка может проводиться как при чтении учеником предлагаемого материала, так и 

при назывании соответствующих картинок. Каждый из этих способов (чтение и называние 

картинок) имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, при чтении лучше 

воспроизводится звуковой состав, но часто страдает слитность произношения слов; при 

назывании картинок отмечается обратная картина. Прежде чем приступать к проверке 

отдельных сторон произношения, необходимо получить общее впечатление от речи ученика. С 

этой целью ему предлагается посчитать от одного до десяти или двадцати, назвать дни недели, 

месяцы. Ученикам подготовительного класса, которые еще не усвоили эти ряды слов, можно 

предложить назвать одежду (платье, рубашка, фартук), или части тела (рука, голова, нога), или 

игрушки и т. д. При этом следует обратить внимание на особенности голоса ребенка, на то, как 

он воспроизводит звуки и их сочетания, как произносит слова, насколько разборчива его речь. 

Подобный подход необходим не только тогда, когда учитель знакомится с характером нового 

для него ученика. Дело в том, что в ходе проверки ученик, как правило, мобилизуется, старается 

и некоторые дефекты оказываются замаскированными. А при самостоятельном высказывании 

они проявляются. Таким образом, данные проверки дополняются данными наблюдений, 

полученными как в начале этой проверки, так и в ходе фронтальных и индивидуальных занятий. 

Специального материала для проверки состояния голоса подбирать не нужно. На его характер 

следует обратить внимание при проверке особенностей произношения гласных и некоторых 

согласных (м, н, в, р). Необходимо отметить, каковы сила и высота голоса, а также особенности 

тембра. При наличии отклонений надо выяснить, носят ли они постоянный или эпизодический 

характер. Если, например, у ребенка отмечен высокий голос (фальцет), следует установить, 

проявляется ли этот дефект при произнесении всех вокализованных звуков или только 

некоторых из них.  
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Качество воспроизведения звуков проверяется на материале слов, слогов и (в некоторых 

случаях) изолированных звуков. При отборе проверочных слов учитывается ряд требований: 1. 

Учащимся должно быть знакомо значение слов. Таким образом, может быть подобран наиболее 

типичный для данного периода обучения лексический материал. 2. Отбирать следует 

существительные в именительном падеже (отступления возможны в исключительных случаях). 

3. Проверяемый гласный звук должен находиться в ударной позиции.  

4.. Проверяемый согласный звук должен быть представлен в различных позициях; при этом 

следует предусмотреть критические позиции для данного звука, которые провоцируют 

возникновение произносительных ошибок. Если эти особенности не будут учтены при отборе 

словесного проверочного материала, подлинная картина, характеризующая состояние 

произношения того или иного ученика, может оказаться замаскированной. Дополнительным 

материалом для проверки служат слоги. Гласные и фрикативные согласные звуки могут 

проверяться и при изолированном произнесении. Учащимся подготовительного класса 

предъявляются слова со звуками, которые они должны воспроизводить точно в соответствии с 

требованиями программы; кроме того, им даются слова, которые пока что произносятся 

приближенно. В последнем случае вместо еще не усвоенных звуков произносятся 

соответствующие звуки-заменители. Это необходимо для того, чтобы можно было обнаружить 

неправильные замены, часто ведущие к серьезным дефектам произношения. Воспроизведение 

мягких согласных проверяется только на материале слогов. Ученику предлагается читать в 

произвольном порядке слоги с мягкими согласными. Ассистент учителя (эту проверку 

необходимо проводить вдвоем) записывает под соответствующим номером то, что он услышал. 

Видеть лицо говорящего ученика он не должен. Ученику предлагается прочитать такие, 

например, слоги: 1.фя 3. ам 5. фа 7. Ань 2. са 4. па 6. тя 8. Ар Ассистент записывает услышанное 

под соответствующими номерами. На основании этого можно судить об усвоении учеником 

мягких согласных. При проверке усвоенного за четверть (полугодие, год) детям даются слова. 

Учитель следит за характером воспроизведения сочетаний звуков, соблюдением словесного 

ударения и правил орфоэпии. Кроме того, даются фразы. Учитель отмечает особенности 

речевого дыхания, характер членения фраз, соблюдение логического ударения. Характер 

произношения каждого ученика отмечается в индивидуальном протоколе. Последний содержит 

общие сведения об ученике, данные о его слухе и особенностях произношения (см. приложение 

№ 1). В подготовительном, первом классах проверка по овладению произносительными 

навыками проводится в конце каждой четверти. Полученные данные фиксируются в протоколах 

(см. пиложение №2 - №6) Таким образом, весь процесс усвоения произносительных навыков 

данным учеником отражен в протоколе, который входит в состав его личного дела. Данные 

проверки сводятся в общую таблицу – профиль произношения (см. приложение №1), 

характеризующую состояние произношения класса в целом. 

Синтетический учет (методика разработана Э. И. Леонгард) 

предполагает определение разборчивости речи глухого ученика, т. е. степени понимания 

произносимого им речевого материала слушающими его людьми. Во время проверки 

результатов обучения произношению в качестве дикторов выступают глухие учащиеся, а в роли 

аудиторов слышащие люди. Разборчивость речи может определяться на материале слогов, слов 

и фраз. При определении разборчивости речи глухих пользуются преимущественно словной 

артикуляцией. Разборчивость речи выражается в процентах (отношение количества правильно 

воспринятых слов к общему количеству произнесенных диктором). В качестве материала 

используется один из списков, включающих 50 фонетически сбалансированных слов (см. 

приложение№8) Для проверки разборчивости речи глухих создается бригада аудиторов в 

составе четырех человек. Они проходят специальную тренировку — многократно 

прослушивают магнитофонную запись речи двух контрольных учеников. С каждым разом 

результаты прослушивания, естественно, будут улучшаться, поскольку аудиторы все больше и 

больше привыкают к речи этих учеников. Тренировка аудиторов считается законченной, когда 

показатели разборчивости речи обоих контрольных учеников перестанут существенно 

увеличиваться. После этого группа аудиторов готова к прослушиванию. В обязанности 
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аудиторов входит прослушивание и протоколирование речи учащихся. Определение 

разборчивости может осуществляться как при непосредственном прослушивании ученика (в 

этом случае все четыре аудитора слушают говорящего ученика одновременно), так и при 

восприятии речи, записанной на магнитофонную ленту (в этом случае аудиторы могут 

прослушивать запись в разное время по одному или группами). Важно соблюдать одинаковые 

условия прослушивания — если в школе принято определение разборчивости речи на основе 

восприятия речи с магнитофонной пленки, то такой порядок должен распространяться на всех 

учащихся и наоборот. Это необходимо, потому что есть некоторая разница в данных по 

разборчивости при восприятии живой и записанной на пленку речи. При прослушивании 

диктора (глухого ученика) соблюдается ряд требований: аудиторы не должны видеть лица 

говорящего, условия работы должны быть стабильными (тишина в помещении, положение 

микрофона у рта говорящего и т. д.). Внятность речи ученика устанавливается следующим 

образом: 

1. подсчитывается количество правильно понятых слов каждым аудитором; 

2. подсчитывается общее (по четырем аудиторам) количество правильно понятых слов; 

3. вычисляется (в процентах) отношение количества правильно понятых слов к общему 

количеству переданных слов. Предположим, что первый аудитор из 50 слов правильно понял 32, 

второй — 40, третий — 38, четвертый — 42. Таким образом, четыре аудитора слушали 200 слов 

(список включает 50 слов; 50 слов * 4 = 200 слов); из них правильно поняли (32 + 40 + 38 + 42) 

152 слова. (152 *100) / 200 = 76 Таким образом, внятность речи данного ученика составляет 76%. 

Чрезвычайно важно иметь в виду, что полученные в результате проверки данные являются не 

столько объективной оценкой разборчивости речи ученика (потому что незнакомые с  

особенностями произношения глухого люди будут понимать его значительно хуже, чем 

тренированные опытные аудиторы), сколько инструментом для оценки изменений в 

произношении глухого. Если при первой проверке, например, внятность речи ученика А. 

составляла 53%, а при последующей— 69%, то положительные сдвиги в усвоении устной речи 

очевидны. И, наоборот, если разница в полученных данных незначительна или отмечается 

движение назад (разборчивость речи упала с 78% до 70%), можно говорить о том, что ученик не 

только не продвинулся вперед, но даже утратил нечто из уже усвоенных произносительных 

навыков. Общее впечатление от речи характеризуется по следующим данным: 

0%-42% - невнятная речь (резко снижена разборчивость речи в процессе коммуникации). 

43%-60% - маловнятная речь (большое количество дефектных звуков, затрудняющих 

понимание речи). 

61%-80% - речь средней внятности (большое количество дефектных звуков, смысл понятен, 

хотя и не в полном объёме). 

81%-и >% - достаточно внятная речь (отдельные дефекты, которые не затрудняют понимание 

речи). 

Восприятие фраз разными сенсорными способами 

Восприятие фраз разными сенсорными способами (слухозрительно, зрительно и на слух) 

проверяется на речевом материале, отработанном на индивидуальных занятиях в связи с 

развитием речевого слуха, поэтому списки для учеников одного класса могут не совпадать. Для 

каждого составляются три списка (для обследования всех трёх способов восприятия) фраз. Для 

того чтобы можно было сопоставить результаты восприятия учеником разными сенсорными 

способами, списки речевого материала должны быть сбалансированы по количеству слов во 

фразах, по количеству повествовательных, вопросительных и побудительных предложений, по 

используемым грамматическим, синтаксическим и интонационным конструкциям. При анализе 

результатов учитываются следующие количественные показатели: точно воспринятые фразы 

(особое внимание уделяется тому, с какого предъявления дан правильный ответ – с первого или 

со второго); фразы, которые ученик воспринял неточно, но смысл понял; невоспринятые фразы. 

Подвергается оценке правильность и грамотность ответов: число правильных и грамотных 

ответов; правильных, но неграмотных; и, наконец, неправильных и неграмотных ответов. 

Учитываются особенности речевого поведения: число случаев, когда поручение выполнялось 
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молча, когда давался речевой ответ, но действие не выполнялось и, когда не было ни речевого 

ответа, ни соответствующего действия, но ученик правильно повторял вопрос или поручение. 

Программа обучения считается усвоенной, если на слух точно воспринимаются не менее 70% 

фраз, ученик даёт правильные, грамотные ответы, выполняет соответствующие действия, 

внятно, достаточно естественно и выразительно воспроизводит речевой материал, максимально 

реализуя имеющиеся у него произносительные возможности. Результаты слухозрительного 

восприятия фраз (с использованием электроакустической аппаратуры) должны быть не ниже 

результатов их зрительного восприятия. Учитывается также, с какого предъявления ученик 

точно воспринимает большинство фраз, так как это служило показателем того, насколько 

внимательно он вслушивается в речь учителя уже при первом предъявлении. Материалы 

данного обследования оформляются в трёх протоколах: слухозрительное восприятие фраз, 

зрительное восприятие фраз, восприятие фраз на слух.В первой графе каждого протокола 

приводится контрольный список фраз; вторая графа разделена на две части, в которых 

отмечаются результаты восприятия после первого и после второго предъявлений: точно/неточно 

(смысл понял) / не воспринял; в третьей графе полностью записывается лучший ответ; в 

четвёртой – характеризуется выполнение задания: точно / неточно / не выполнил; в пятой – 

отмечаются особенности воспроизведения фраз 

 

3. Содержательный раздел 

 3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

При формировании общеучебных умений на разных уроках реализуются 

принципы, методы, приемы, формы предметно-практического обучения, принципы 

коммуникативной системы обучения языку. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
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предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование   психологических   условий   развития   общения,   сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе

 общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
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готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается

 возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной  с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно- смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты  

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
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основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 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. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

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 усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 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 прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с 

нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

различных социальных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
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мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать 

свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми 

ассистивными средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на 

мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другое); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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); 

Учебно-организационные умения: 

Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

деятельности. Определять последовательность действий при выполнении учебной задачи. 

Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в школе и 

дома. Правильно пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать правильную 

осанку за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться правильно 

оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных 

занятий: готовить доску, раздавать учебные материалы. Уметь самостоятельно готовить 

рабочее место в школе и дома. Соблюдать правильную осанку за рабочим столом. 

Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

деятельности. Выполнять советы учителя по оказанию помощи товарищам в учебной 

работе по совместному выполнению учебных заданий. Проверять работу по образцу, по 

результату. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью 

одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке оборудования к 

уроку, обеспечении товарищей раздаточными материалами. Привычно готовить рабочее 

место для занятий и труда. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены 

учебного труда. Выполнять режим дня. Понимать учебную задачу, которую ставит 

учитель, и действовать строго в соответствии с ней. Учиться пооперационному контролю 

учебной работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по образцу оценки 

учителя. Работать самостоятельно и в паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь 

учителю на уроке и вне его. Привычно выполнять правила гигиены учебного труда. 

Учиться определять задачи учебной работы, 

планировать основные этапы ее выполнения. Выполнять устные и письменные задания 

наиболее рациональными способами, показанными учителем. Проверять выполненную 

работу (свою и товарища). Оценивать качество выполненной работы (своей и товарища) в 

соответствии с принятыми требованиями. Уметь работать самостоятельно, в паре с 

товарищем, в группе учеников на уроке и вне его. 

Учебно-информационные умения: 

Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (от 60-70 до 140-160 слов), 

сказки, стихотворения, статьи, четко отображающие события. Относить прямую речь к 

говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно 

пользоваться учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника, 

обращаться к оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком 

говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при чтении вслух 

самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире. Уметь делать смысловые 

паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь указаниями учителя. Соблюдать при 

чтении словесное и логическое ударения (после разбора текста учителем), соблюдать 

орфоэпические правила (в знакомых словах самостоятельно, в новых – по надстрочным 

знакам). Читать индивидуально и хором; сопряженно с учителем, самостоятельно. 
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Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, про 

себя. Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять 

основное содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» 

Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о животных. Составлять 

рассказ о герое, о природе. Различать сказку рассказа, стихотворение. Уметь делить текст 

на законченные смысловые части. Находить в тексте образные выражения, необходимые 

для характеристики событий, природы, людей, и употреблять их в своей речи. 

Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа, понимать рассказанное 

товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем рассказал товарищ, 

проверить правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов или статей 

материал о людях, природе, животных. Читать статьи из детской газеты, журнала, понять 

содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать прочитанное 

с изменением лица и времени. Определять с помощью учителя смысл целого или крупных 

частей прочитанного произведения. Выбирать из текста произведения наиболее 

интересные и значимые отрывки для последующего анализа и объяснения. Коллективно 

составлять план произведения. Объединять несколько произведений, принадлежащих 

одному автору, с указанием их тематики. Объединять произведения разных авторов на 

одну тему. Определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). 

Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и накопление новых 

данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки  на автора, 

сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой, правильно 

пользоваться книжными закладками. Бережно обращаться с книгой. Иметь общее 

представление о расстановке книг в библиотеке. Усвоить правила обращения с книгой. 

Читать по собственному желанию доступные литературные произведения, проявлять 

интерес к чтению. 

Учебно-коммуникативные умения: 

Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший день. Узнавать содержание 

закрытой картинки с помощью вопросов, передавать ее содержание в рисунках и написать 

рассказ по картинке. По письменному и устному описанию предмета узнавать его, 

зарисовывать и описывать; описывать два одинаковых предмета, отличающихся по каким- 

либо признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии 

картинок или одной картине, по инсценировке; придумать заглавие к нему (с помощью 

учителя). Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания предшествующих или 

последующих событий картины, придумывать название рассказа и описать рисунки (с 

помощью учителя 10-12 предложений). Сообщать товарищу, учителю об интересных 

событиях, произошедших на перемене, до уроков, после уроков. Уметь написать 

письмо 

родителям, брату, сестре с сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о своей 

жизни. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение. 

Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по 

собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них. Уметь одной фразой 

сообщить о работе. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь 

участвовать  в диалоге на основе слухозрительного восприятия устной речи. Осваивать 

основные виды письменных работ: списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при 

письме знаки препинания (точку, запятую, вопросительный и восклицательный знаки). 

Писать заглавную букву после точки и в собственных именах. Делить слова на слоги. 

Соблюдать правила в простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться 

к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному желанию. 

Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге: с 

помощью последовательно заданных вопросов узнавать, что делал товарищ во время 

каникул; выяснять содержание закрытой картинки; рассказывать о своих занятиях, о 
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любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня, интересных событий, 

новостей в школе, интернате. Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в 

связи с прочитанными рассказами). Оформлять тетради и письменные работы в 

соответствии с принятыми нормами. Владеть навыками по основным видам письменных 

работ. Уметь рассказывать по плану об экскурсии, используя записи и зарисовки, 

сделанные до экскурсии и во время нее. Делать записи в дневнике об интересных 

событиях, школьных новостях. Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, 

описывать их или рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать 

содержание серии закрытых картин. Составлять устно или письменно описание 

предметов, природы, внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями или 

книгой как справочным материалом. Владеть основными видами письменных работ: 

списывание, изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами), сочинение 

рассказа, письмо товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и выполнять поручения, 

уметь выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу 

или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать 

вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге. Уметь начать, 

продолжить, закончить беседу или изменить ее тему. Уметь выразить согласие, несогласие 

с высказыванием собеседника. Уметь ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом 

ситуации или всего контекста диалога. Уметь выразить оценку, отношение к сказанному 

собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса,, 

ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы. Уметь 

выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения. 

Уметь объединять последовательно описываемые события в связное синтаксическое 

целое, используя различные связи. Уметь написать изложение проработанного с учителем 

текста, используя по выбору синонимические замены к отдельным предложениям, 

распространяя  или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной 

линии. Уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную 

книжку. 

Учебно-интеллектуальные умения: 

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых 

предметов, явлений. Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на 

основании умений анализа, выделение главного, сравнения; умением элементарного 

эмпирического обобщения. Уметь определять знакомое понятие через род и  видовое 

отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не». 

Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», 

«некоторые». 

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых 

предметов, явлений. Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на 

основании умений анализа, выделение главного, сравнения; умением элементарного 

эмпирического обобщения. Уметь определять знакомое понятие через род и видовое 

отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не». 

Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», 

«некоторые». Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой 

основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с  помощью  учителя 

определять, объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя основные 

компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по 

заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать факты, явления, процессы по наличию или 

отсутствию признака; по признаку сходства или различия. Сравнивая и классифицируя 

знакомые однотипные понятия, самостоятельно или с помощью учителя подводить их под 

общее родовое или видовое понятие, уметь привести пример. Уметь выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой основе находить сходство 

или отличие. Самостоятельно или с помощью учителя определить, объяснить понятия 
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через практический или наглядный показ предмета, явления. Владеть логическими 

действиями классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые 

однотипные понятия самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее 

родовое или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить общее понятие в 

рисунке. Разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Наметить последовательность своих действий. Понимать смысл и правильно 

употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; 

делать простейшие умозаключения. Уметь оперировать признаками предметов: выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений. Уметь определить, объяснить 

значение понятия через практический или наглядный показ предмета, явления. Владеть 

логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя 

знакомые однотипные понятия подводить их под общее родовое или видовое понятие; 

уметь расшифровать данное родовое понятие, привести пример, изобразить общее понятие 

в рисунке. Уметь разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном 

изображении, в предмете. Определять предмет мысли, отвечая на вопрос: «О ком (о чем) 

говориться? Что говориться об этом?». Отвечать на вопрос: «Почему ты так думаешь?», 

«Что об этом рассказывается дальше?» в различных учебных ситуациях. Планировать 

последовательность своих действий, понимать смысл и правильно употреблять логические 

связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие 

умозаключения, опираясь на данные посылки. 

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития 

глухих детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
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права каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Класс Личностные УУД 
Регулятивн

ые УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникат

и вные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать 

 следующие базовые свое рабочее место учебнике: определять в диалоге на 

 ценности: «добро», под руководством умения, которые 

будут 

уроке и в 

 «терпение», 

«родина», 

учителя. сформированы на жизненных 

 «природа», «семья». 2. Определять цель основе изучения ситуациях. 

 2. Уважать к своей выполнения данного раздела. 2. Отвечать на 

 семье, к своим заданий на уроке, 2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

 родственникам, во внеурочной вопросы учителя, учителя, 

 любовь к родителям. деятельности, в находить нужную товарищей по 

 3.Освоить роли 

учени 

жизненных информацию в классу. 

 ка; формирование ситуациях под учебнике. 2. Соблюдать 

 интереса (мотивации) руководством 3. Сравнивать простейшие 

 к учению. учителя. предметы, объекты: нормы 

 4.Оценивать жизненн 3. Определять план находить общее и речевого 

 ые ситуаций и выполнения различие. этикета: 

 поступки героев заданий на уроках, 4. Группировать здороваться, 

 художественных внеурочной предметы, объекты на прощаться, 

 текстов с точки 

зрения 

деятельности, основе существенных благодарить. 

 общечеловеческих жизненных признаков. 3. Слушать и 

 норм. ситуациях под 5. Подробно понимать речь 

  руководством пересказывать других. 

  учителя. прочитанное или 4.Участвовать 
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  4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

прослушанное; 

определять 

тему. 

в паре.  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятель

но 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следоват

ь режиму 

организаци

и учебной 

и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

5. Соотносит

ь 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенны

м учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие инстру 

менты и более 

сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректирова

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; состав 

лять простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно на йти 

необходимую 

информацию 

для 

выполнения 

задания. 

1.Участвоват

ь в диалоге; 

слушать 

и 

понимат

ь других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлят

ь свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебнико

в, других 

художественн 

ых и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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ть выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания 

по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

про стые выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

1. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

 «природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятель

но определять 

важность 

или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

5. Определят

основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятель

но предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материал

а; 

отбирать 

необходимые источни 

ки информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

высказыв

ать свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформл

ять свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в 
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норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

ь 

правильност

ь 

выполненног

о 

задания на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

6. Корректирова

ть выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенно

м этапе. 

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка 

своего задания 

по параметрам, 

заранее 

представленным. 

(текст, таблица, 

схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализироват

ь, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

группе, 

сотруднича

ть в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаив

ать свою 

точку 

зрения, 

соблю

дая 

прави

ла 

речево

го 

этикет

а. 

6. Критич

но 

относить

ся к 

своему 

мнению 

7. Поним

ать точку 

зрения 

другого 

8. Участвова

ть в работе 

группы, 

распределят

ь роли, 

договарива

ться друг с 

другом. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

1. 

Самостоятельно фо 

рмулировать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

 

 «терпение», 

«родина», 

задание: 

определять 

сформированы на понимать 

«природа», «семья», его цель, основе изучения других, 

«мир», «настоящий планировать данного раздела; высказывать 

друг», алгоритм его определять круг 

своего 

свою точку 

«справедливость», выполнения, незнания; 

планировать 

зрения на 

«желание понимать корректировать свою работу по события, 

друг друга», работу по ходу его изучению поступки. 
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незнакомого 

«понимать позицию выполнения, материала. 2.Оформлять 

другого», «народ», самостоятельно 2. Самостоятельно свои мысли в 

«национальность» и оценивать. предполагать, устной и 

т.д. 2. какая дополнительная письменной 

2. Уважение к своему Использовать при информация буде речи с учетом 

народу, к другим выполнения 

задания 

нужна для изучения своих 

учебных 

народам, принятие различные 

средства: 

незнакомого и жизненных 

ценностей других справочную материала; речевых 

народов. литературу, ИКТ, отбирать ситуаций. 

3. Освоение инструменты и необходимые 

источни 

3.Читать 

вслух 

личностного смысла приборы. ки информации среди и про себя 

учения; выбор 3. Определять предложенных тексты 

дальнейшего самостоятельно учителем словарей, учебников, 

образовательного критерии энциклопедий, других 

маршрута. оценивания, давать справочников, художественн 

4. Оценка жизненных самооценку. электронные диски. ых и научно- 

ситуаций и поступков  3. Сопоставлять и популярных 

героев  отбирать 

информацию, 

книг, 

понимать 

художественных  полученную прочитанное. 

текстов с точки 

зрения 

 из различных 4. Выполняя 

общечеловеческих  источников (словари, различные 

норм, нравственных 

и 

 энциклопедии, роли в 

группе, 

этических ценностей,  справочники, сотрудничать 

в 

ценностей 

гражданина 

 электронные диски, совместном 

России.  сеть Интернет). решении 

  4. Анализировать, проблемы 

  сравнивать, (задачи). 

  группировать 5. Отстаивать 

  различные объекты, свою точку 

  явления, факты. зрения, 

  5. Самостоятельно соблюдая 

  делать выводы, правила 

  перерабатывать речевого 

  информацию, этикета; 

  преобразовывать аргументиров

а 

  её, представлять ть свою точку 

  информацию на 

основе 

зрения с 

  схем, моделей, помощью 

  сообщений. фактов и 

  6. Составлять дополнительн 
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сложный 

  план текста. ых сведений. 

  7. Уметь передавать 6. Критично 

  содержание в сжатом, относиться к 

  выборочном или своему 

  развёрнутом виде мнению.Умет

ь 

   взглянуть на 

   ситуацию с 

   иной позиции 

   и 

   договариватьс

я 

    с людьми 

иных 

позиций. 

7. Понимат

ь точку 

зрения 

другого 

8. Участвоват

ь в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

Предвидеть 

по следствия 

коллективных 

решений. 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: 

знаю/могу, хочу, делаю. 

 

Психологическ

ая 

терминология 

 

Педагогическа

я 

терминологи

я 

 

Язык 

ребенк

а 

Педагогический 

ориентир.(результат 

педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый 

школьником) знаю/могу, хочу, 

делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия. 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательно

го 

интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 
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Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия. 

исследовательск

ая культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

культуры общения «Мы 

вместе

» 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Предметно-практическое обучение», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Коммуникативные. Каждый из предметов учебного плана помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задаче; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык 
Литературн

ое чтение 
Математика 

Окружающи

й мир 

личностные жизненно

е само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентаци

я 

смысло 

образовани

е 

нравственно- 

этическая 

ориентаци

я 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
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познавательн

ые 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменны

е 

высказывания 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. 

Самостоятельное создание 

способов 

решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

 3.2.Планируемые результаты по учебным предметам 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемыхрезультатов освоения основной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для глухих обучающихся. 

Язык и речевая практика 

 Основные задачи реализации содержания 

 Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. 

 Развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. 

 Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Развитие у глухих обучающихся способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем их возрасту и развитию. 

 Развитие умений вступать в устную коммуникацию, слухозрительно 

воспринимать устную речь (с использованием слуховых аппаратов), говорить достаточно 

внятно и естественно, реализуя произносительные возможности. 

 Результаты освоения содержания образования предметной области 
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 ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

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

Умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой), владения разными 

средствами общения. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно-дактильной формы речи как вспомогательной 

Расширение круга ситуаций, в которых глухой обучающийся может использовать 

коммуникацию, в том числе устную, как средство достижения цели. 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на 

основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из 

общения, соотносить его цель и результат. 

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

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 

предложить помощь и т. д. 

Стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, умение 

замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со 

взрослыми и сверстниками. 

Проявление интереса к чтению доступных произведений детской литературы, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений. 

Умение использовать письменную коммуникацию для решения актуальных 

жизненных задач, включая коммуникацию в сети Интернет. 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность 

глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества. 

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся знаниевого 

компонента образования по образовательной области и предметным линиям, 

интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую картину мира, а также 

формирование практических компетенций с учетом особенностей речевого развития.. 

 Русский язык. Родной язык 

«Русский язык» в начальной школе ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  представляет собой интегрированную 

дисциплину, включающую курс «Языковая способность» и общеобразовательные 

предметы «Речевая деятельность (Обучение грамоте)», «Языковые закономерности». 

Основная цель - решить комплекс коммуникативно-когнитивных задач, 

необходимых для усвоения основного программного содержания данного учебного 

предмета; 

 восполнить пробелы в речевом развитии учащихся: устранить дефекты 

произношения, аграмматизма, расширить лексический запас, то есть создать необходимую 

базу для металингвистических операций, необходимых для усвоения теоретического курса 

русского языка, как учебного предмета; 

 активизировать речевую практику, развить диалогическую и монологическую 

речь на основе обогащения и уточнения лексического запаса и практического 

использования основных закономерностей грамматического строя русской речи. 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
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русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- 

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения  жизненных  и 

образовательных задач; 

Раздел «Языковая способность» направлен на: 

 формирование основных видов речи на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности: устной (говорения и слушания; разговорно-

диалогической, описательно- повествовательной) и письменной – письма и чтения; 

 на практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя речи, формирование и развитие лексического строя речи; 

 развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, представляющей собой единое целое, обладающей самостоятельностью и 

законченностью, имеющей тему и выполняющей коммуникативную функцию; 

 создание позитивного отношения и устойчивых мотивов к изучению родного 

языка, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

 приближение процесса обучения к процессу коммуникации, понимание 

обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; 

 формирование базовых психических процессов и функций, в наибольшей 

степени ответственных за полноценное развитие и коррекцию речевой деятельности 

учащихся. 

«Речевая деятельность (Обучение грамоте)» 

Реализация предмета «Обучение грамоте» в начальной школе ГБОУ 

“Набережночелнинская школа №88” направлена на: 

 формирование навыков правильного чтения с соблюдением интонации, 

понимания читаемого и грамотного письма; 

 развитие тонкой моторики кистей рук и координации движений; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, навыков организации учебного 

пространства, положительного отношения к учебной деятельности. 

 Говорение 

Овладение словесной речью в общении и для общения. 

Потребность в речи. Использование словесной речи для установления контакта со 

взрослыми, детьми. Овладение коммуникативными умениями. 

Стремление быть понятым учителем или товарищами. Воспроизведение речевого 

материала достаточно внятно и естественно при реализации обучающимся 

произносительных возможностей (при контроле со стороны учителя или с его помощью, 

самостоятельно). 

Деловые и личностные мотивы речевой деятельности. 

Положительное эмоциональное отношение к словесной 

речи. 

Установление взаимопонимания на основе речевого общения. Потребность в речи, 

в расширении словарного запаса (стремление запоминать новые слова и выражения, 

избирательное использование форм речи в зависимости от ситуации общения). Выбор 

речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения. 

Мотивированность речевых действий. 

Овладение различными ситуациями общения при коллективной и индивидуальной 
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работе (выбор руководителя группы, организация работы группы с использованием 

заданий руководителя, проверка исполнения, отчет о выполненной работе). 

 Выпускник научится и получит возможность научиться: 

В процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно 

реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, 

сообщать о действии),уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, 

вопросы, сообщения; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности, строить речевые высказывания логично и грамотно. 

Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о 

проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. 

Точно соотносить речевое высказывание (собственное или другого говорящего) со своим 

действием или действием товарища, с картинкой. 

Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие). 

В целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, 

повторять сказанное, исправлять собственные ошибки. 

Рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её 

завершению. 

Передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 

взаимосвязанных предложений. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последовательность 

заданий, исходя из логики предстоящих действий. 

Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать об интересующем, 

уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с 

предварительной зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее. 

Описывать предмет, явление природы, картинки, предметы, внешность человека; 

Передавать содержание одной или серии картинок в виде взаимосвязанных 

предложений. 

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма. Придумывать 

название рассказа (сказки) по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно 

нарушенную последовательность событий, действий. 

Отчитываться о своей работе, писать письма. Составлять план предметно- 

практической деятельности. 

Выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать 

учителя, товарищей об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, 

интересных событиях и т.п.) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять 

непонятное. 

Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе. 

Рассказывать о своей деятельности и деятельности товарищей, об интересных 

событиях. 

Описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа. 

Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами 

рассуждений, 

на заданную тему. 

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных 

моментах работы. 

Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, 

устанавливать связь между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, 

грамотно. 

Контролировать правильность собственного высказывания и

 высказываний товарищей, исправлять ошибки. 

Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность
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 действий собеседника, речевой реакции. 

Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и т.д.). 

Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 

 Чтение 

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

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). 

Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание 

учителю в выразительном чтении. 

Ориентировка в книге. 

Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в нужную 

ситуацию (учебную, жизненную). 

 Выпускник научится и получит возможность научиться: 

Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, 

с предметом, с иллюстрацией. 

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений. 

Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению 

учителя. Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, 

с союзами. Реализовывать при чтении произносительные возможности, в том числе, 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. 

Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после товарища. 

Осуществлять выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать хором, синхронно с 

учителем, товарищами. 

Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 

Подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации. 

Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали. 

Пересказывать прочитанное с использованием выполненного

 иллюстративного материала, макетов. 

Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора. 

Находить нужную страницу текста (по устному или письменному указанию учителя, по 

записи ее номера на доске). 

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя. 

Определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, 

текста, задания, произведения). 

Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, озаглавливать части. 

Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, выделять новые слова и 

определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом. 

Оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать 

причинно-следственные, временные связи. 

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными книгами и другой 

литературой. 

Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и 

фраз. Проявлять интерес к чтению. 

 Письмо 

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

предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. 

Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная форма 

выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие рассказы, отчеты, 

заявки). Пользование письменной речью в общении, для передачи информации. 
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Изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно. Техника письма: 

четкость, скорость, аккуратность. 

 Выпускник научится и получит возможность научиться: 

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. Понимать письменный 

шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, слова, короткие 

предложения. Пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, заглавные, способы 

их соединения). Выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких 

предложений, небольших рассказов, отчетов, заявок). Писать четко, красиво, правильно 

отдельные слова, предложения, тексты. Соблюдать при письме знаки препинания: точка, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении, 

знаки прямой речи. Писать большую букву в начале предложения, в собственных именах. 

Переносить слова по слогам (с помощью учителя или самостоятельно). Проверять 

написанное, исправлять ошибки, указанные учителем, товарищами, или обнаруженные 

самостоятельно. Соблюдать логику в изложении мыслей. 

 Слушание 

Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на 

вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и 

полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить 

достаточно внятно и естественно. 

 Выпускник научится и получит возможность научиться: 

Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью 

слухового аппарата) необходимый в общении (в учебной и внеурочной деятельности) и 

знакомый обучающимся речевой материал – фразы, слова и словосочетания, 

монологические высказывания, короткие диалогические единства; при ответной реакции 

на воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя его, выполнять 

задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять только сообщения; 

грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно, 

наиболее полно реализовывать сформированные произносительные умения. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные  учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 
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Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Языковые закономерности» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; находить их в слове, правильно 

произносить; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

Выпускник получит возможность научиться 

-наблюдать за образованием звуков речи; 

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

-различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, 

и, ю, я и мягкого знака; 

-находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

-писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 -осознавать слово как единство звучания и значения; первоначальному 

представлению о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных 

предметов, их свойств и действий; словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

 -составлять тематические группы слов по определённым темам. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 классифицировать слова по частям речи 

 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и 

вопросов; 

 находить в тексте слова - названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий. 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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 различать текст, предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания,

 находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами, выделять предложения из речи; 

 -соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 -соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 -составлять предложения из слов; составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 -писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 -правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале предложения и точку в конце 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 -определять существенные признаки предложения: смысловую и 

интонационную законченность; 

 -устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 -осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 -пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Содержательная линия «Языковая способность» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
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 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном

 общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 -различать устную и письменную речь; 

 -различать диалогическую речь; 

 -отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 -анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

 -определять тему и главную мысль текста; 

 -соотносить заголовок и содержание текста; 

 -составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 -составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 -составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. различать устную и письменную речь; 

3.2.2.Литературное чтение 

Изучение курса «Литературное чтение» предусматривает профилактику и 

устранение нарушений письменной речи посредством чтения как эффективного 

коррекционного средства. Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 
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дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 
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(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом); 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; 

используя опорные слова (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 ·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования; 

 читать текст про себя, с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или

 прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 
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Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать

 сборник произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно

 пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

 называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных 

произведений вклассе; 

 рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

 находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными 

параметрами (тема, автор, название). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 ·работать с детской периодикой; 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать   малые фольклорные  жанры: потешка, песенка, загадка, 

пословица, поговорка; 

 находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

 ·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста); 

определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
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 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно- 

следственные связи; 

 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под 

руководством учителя 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя); 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или

 прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные

 средства выразительности. 

 3.2.3. Математика 

Полноценность усвоения математического материала детьми с нарушением слуха 

определяется взаимодействием степенью нарушения слуха и речевого развития, 

деятельностного, и когнитивного компонентов математической готовности. 

Исследование математической готовности выявляет трудности усвоения 

математического материала, которые могут быть как общими для всех детей с 

нарушенным слухом, так и специфичными в зависимости от превалирующей 

недостаточности того или иного компонента математической готовности. Эти трудности 

могут быть обусловлены собственно нарушенным слухом; сочетанием нарушенного слуха 

и речевого недоразвития с нарушениями организации и регуляции деятельности; 

сочетанием нарушенного слуха и речевого недоразвития с недостаточностью когнитивных 

функций. 

Наиболее важными предпосылками обучения систематическому курсу математики 

являются достаточный уровень развития сенсорно-перцептивных и интеллектуальных 

функций, полноценное речевое развитие ребенка, наличие определенного запаса 

элементарных математических представлений. 

Для восполнения этих пробелов вводится пропедевтический курс, включающий 

целенаправленную работу по формированию математической речи в процессе освоения 

математических операций, а именно: 

 развитие умений описания предметов, процессов, объяснения явлений 

окружающей действительности, оценки их количественных и пространственных 

отношений посредством использования начальных математических знаний; 

 формирование прочных навыков счета и решения текстовых арифметических 

задач; 

 ознакомление с математическими понятиями и явлениями на конкретном 

практическом материале; 
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 развитие мышления, памяти, внимания, творческого воображения, 

наблюдательности; 

 обучение навыкам краткого, точного изложения мыслей, формирование связного 

учебного высказывания; 

 работа по формированию математической лексики и ее актуализация при 

выполнении математических заданий; 

 формирование навыков самостоятельной работы, самоконтроля и самокоррекции. 

 овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другим); 

 приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

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

потребностей (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и другое, в различных видах обыденной практической деятельности, разумно 

пользоваться «карманными» деньгами и т.д.); 

 развитие у обучающихся пространственных и количественных представлений, 

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

 выполнение математических действий и решение текстовых задач, 

распознавание и изображение геометрических фигур; 

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной  с организацией учебной деятельности, тематической и терминологической 

лексики, используемой при изучении данного предмета. 

Задачей курса математики для обучающихся является также формирование у них 

базовых знаний, умений и навыков, составляющих основу для актуального и 

перспективного образования личности в данной предметно-научной области, для общего 

развития, а также для накопления математических сведений, необходимых для 

обогащения жизненной компетенции, социализации и коммуникации личности ребенка. 

Возможная востребованность знаний в области математики в перспективе развития 

учащихся по мере их взросления и выбора дальнейшего образования или сферы 

деятельности, предполагающей усвоение полного курса математики, определяет 

академический компонент как базовый и ведущий по отношению к компоненту 

жизненной компетенции, который в свою очередь не является второстепенным, а «идет» 

вслед за образованием первого компонента, пополняется, расширяется и обязательно 

уточняется по мере накопления опыта. В этом случае должна быть обязательно 

подчеркнута взаимосвязь и взаимозависимость этих компонентов, что повысит мотивацию 

присвоения математических знаний академического плана, сделает осознанным их 

социальное значение, согласует теоретическую и практическую области знаний, обогатит 

общее развитие детей данной категории и удовлетворит их особые образовательные 

потребности. Математические знания для детей имеют важное значение для их 

академической и общей компетентности, для социальной зрелости и жизненно-

необходимой осведомленности. Очевидно коррекционно- развивающее влияние обучения 

в данной области на развитие мышления, памяти, внимания, речи и эмоционально-волевой 

сферы детей данной категории. 

Уроки математики должны также содействовать формированию и организации 

учебной деятельности учеников; мотивированности, произвольности и 

целенаправленности действий; воспитанию работоспособности и настойчивости в 

преодолении трудностей; общей дисциплинированности, ответственности и социально-

коммуникативной активности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 



59  

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том 

числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 



60  

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной

 жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела:

 параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,

 площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать  истинность  (верно,  неверно)  утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(« и », «если  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 3.2.4. «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир» 

Данная предметная область охватывает содержание образования по двум 

основополагающим предметам НОО глухих обучающихся: «Ознакомление с 

окружающим миром» и «Окружающий мир». 

Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко 

выраженный интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие и 

природоведческие знания, и дают ребенку с нарушением слуха материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естествознание» – 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Качественное обучение по курсу «Окружающий мир» детей с нарушенным слухом 

зависит от степени готовности обучающихся к освоению данного программного 

материала, в частности учебно-речевых предпосылок деятельности, формирующихся в 

дошкольный период, коммуникативным и социальным опытом ребенка. 

Слуховое недоразвитие ведет к речевому недоразвитию, а так же и в сочетании с 

недостаточностью когнитивных функций, с нарушениями в организации и регуляции 

деятельности может являться причиной в возникновении школьных трудностей при 

усвоении содержания данного курса. 

Наиболее важными предпосылками обучения систематическому курсу 

«Окружающий мир» являются достаточный уровень развития сенсорно-перцептивных и 

интеллектуальных функций, полноценное речевое развитие ребенка, наличие 

определенного запаса элементарных представлений об окружающем мире. 

Для восполнения этих пробелов на занятиях по развитию слухового восприятия 

необходимо проводить целенаправленную работу по уточнению, расширению и 

активизации словаря; формированию и систематизации знаний об окружающей 

действительности; по развитию самостоятельной речи детей; умению грамотно построить 

монолог, вести и поддерживать диалог, активно участвовать в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, в том числе и творческих, применяя полученные 

знания, осознанно оперируя усвоенными понятиями и терминами. 

Задачей курса является также формирование у обучающихся базовых компетенций, 

необходимых для актуального и перспективного образования личности в данной 

предметно- научной области, для общего развития, а также для накопления сведений, 

обогащающих жизненную компетенцию, способствующих коммуникации, социализации и 

интеграции личности ребенка. Предусматривается усвоение целого курса, определяя 

академический компонент как базовый и обязательный, изучаемый в полном объеме. 

Однако доминирующее значение в данном случае отводится компоненту жизненной 



62  

компетенции, в частности его практической и коммуникативно-социальной 

направленности. В обоих случаях подчеркивается взаимосвязь и взаимозависимость этих 

компонентов, актуализируется мотивация присвоения естествоведческих знаний 

академического  плана, что в свою очередь делает осознанным их социальное значение. 

Согласование теоретической и практической области знаний, способствует обогащению 

общего развития детей данной категории и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
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 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Выпускник научится понимать: 

 своё имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников, состав семьи, имена и 

отчества учителя, воспитателя, членов семьи; 

 особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания 

окружающей действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной 

аппаратуры. 

 элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

 названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных 

помещений), улиц города и дальнего окружения; 

 несколько (до 10-15) распространенных в местности названий растений (деревья, 

кустарники, травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери), в том числе домашних животных. 

 правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; 

 безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения (сигналы светофора); 

 название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и герб); 

 названия нескольких городов, местные традиции, государственные праздники; 

 основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а 

также при возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях; 

Выпускник научится: 

- называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, воспитателя; 

- соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в 

группе, в семье и др.); 

- соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), выражать 

приветствие, просьбу, желания; 
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- исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, 

правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

- соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за 

правильной осанкой; проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

- соблюдать правила первоначальной экологической культуры и безопасного 

поведения на природе и в разных погодных условиях; 

- владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; пользоваться 

доступными средствами связи при критических ситуациях и обращаться за необходимой 

помощью (пожар, плохое самочувствие, др.); 

- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 3-

4 крупных города; 

- знать основные достопримечательности своего города (села) 

- различать времена года и время суток, ориентироваться во времени; 

- устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой); 

- овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в 

элементарной форме); 

- сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих 

домашних животных, интересных событиях, 

- выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать 

свое настроение и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), 

определять причину изменения настроения; 

- наблюдать за природой и погодой своего края; 

- вести «Дневник наблюдений» («Календарь погоды»), фиксировать наблюдения в 

записях и зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об экскурсиях, опытах;- 

оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни 

города и страны в ходе учебных и игровых ситуаций; 

- выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и 

неживой природы; 

- коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: «Моя школа», 

«Мой город», «Моя семья», «9 мая – День Победы», «Важные профессии» и др. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 ·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еёсохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 ·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
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Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

«Окружающий мир». 

Выпускник научится понимать: 

- особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания 

окружающей действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной 

аппаратуры; 

- элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

- правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; 

- безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения; 

- основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а 

также при возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях; 

- несколько (до 15-20) распространенных в местности названий растений (деревья, 

кустарники, травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери), в том числе домашних животных; 

- символику нашей страны, названия 10-15 наиболее крупных городов, морей, рек, 

озер; 

- основные достопримечательности своего города (села); 

- местные традиции, государственные праздники; 

- названия некоторых других стран и их местоположение; 
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- взаимосвязь изменений в природе и погоде со сменой времен года, а также 

сезонную обусловленность сельскохозяйственной деятельности людей; 

- природоведческие и географические понятия (о Земле и ее форме и размерах, о 

других небесных телах, материках, странах, формах земной поверхности, полезных 

ископаемых и др.), умение ориентироваться во времени и пространстве; 

- о различных состояниях тел природы (твердое, жидкое, газообразное), свойствах 

твердых тел, воды, воздуха и обусловленности жизни живых организмов (на 

элементарном уровне). 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила культурного поведения в школе, транспорте, в театре, в группе, 

в семье и др.; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

- исполнять обязанности дежурного, члена семьи; 

- соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за внешним 

видом; 

- ориентироваться в городе, знать расположение основных достопримечательностей, 

- пользоваться компасом на местности, определять стороны горизонта; 

- ориентироваться во времени, определять время по часам; 

- оперировать полученными знаниями об организме и строении тела человека, 

определять пульс, вес, рост человека, а также оценивать состояние здоровья человека 

(болен/здоров), оказывать элементарную медицинскую помощь; 

- соблюдать правила первоначальной экологической культуры; 

- владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; 

- пользоваться доступными средствами связи при критических ситуациях  

- и обращаться за необходимой помощью (пожар, плохое самочувствие, др.); 

- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 5-

6 крупных городов, 3-4 реки и др.; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями природы; 

- устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой), 

- контролировать свое поведение, давать оценку своим поступкам; 

- сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих 

домашних животных, интересных событиях, 

- выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать 

свое настроение и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), 

определять причину изменения настроения; 

- наблюдать за природой и погодой своего края, вести «Дневник наблюдений» 

(«Календарь погоды»), фиксировать наблюдения в записях и зарисовках, рассказывать о 

результатах наблюдений, об экскурсиях, опытах; 

- оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, 

человеке, жизни города и страны в ходе учебных и игровых ситуаций, а также в 

обыденной жизни; 

- выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и 

неживой природы; 

- коллективно и индивидуально готовить проекты (презентации), выставки, 

викторины на предложенные учителем темы и согласно собственным интересам: «Моя 

семья», 

«Достопримечательности родного города», «Государственные праздники»,

 «Животные Красной книги», «Все работы хороши» и др. 

- уметь рассказывать о результатах наблюдения, экскурсиях, используя 

собственные записи и зарисовки; 

- участвовать в различных видах общественно полезного и природоохранного 
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труда (изготовление кормушек и подкармливание птиц, уход за зелеными насаждениями в 

микрорайоне, выращивание рассады и растений и др.). 

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 

Экскурсии в лес, сад, парк с целью знакомства с деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями данной местности и изменениями в жизни растений и 

животных осенью; изучение поверхности своей местности, ознакомление с особенностями 

местного водоема, его использованием и охраной; в краеведческий музей. 

Практические работы и занятия: 

- по календарю погоды – сравнение погоды разных дней; строение термометра и 

измерение температуры воздуха; измерение глубины снегового покрова; 

- части растения и уход за комнатными растениями; размножение растений 

черенками, луковицами, отводками, усами; выращивание лука в ящиках или цветочных 

горшках; выращивание клубней картофеля; 

- практическая деятельность в умывальне, душевой (ванной комнате); прогулки, 

физзарядка; 

- подсчет пульса в спокойном состоянии, после бега на месте или десяти приседаний; 

- первая помощь при обморожении; приемы оказания первой помощи при 

некоторых кровотечениях, простейшие обработки небольших ран, приемы наложения 

повязок (работа проводится под руководством медицинского работника школы); 

- определение сторон горизонта по солнцу и по компасу; нахождение на глобусе и 

карте полушарий полюсы, экватор, северное и южное полушария; 

- моделирование из влажного песка форм земной поверхности; измерение 

расстояния на местности; изображение расстояний на чертеже; вычерчивание 

схематического плана школьного участка; определение расстояний, изображенных на 

чертеже и карте, с помощью масштаба плана, карты. 

- работа с географической картой страны, области (республики); 

- работа с гербарным материалом, коллекциями, иллюстративными средствами, с 

картой природных зон России; 

- определение свойств горных пород (твердость, цвет, растворимость в воде) по 

раздаточному материалу; наблюдение за разрушением гранита при изменении 

температуры; 

Простейшие опыты: со снегом и льдом, знакомство с физическими свойства воды; 

очистка воды фильтрованием; изучение свойства кислорода (поддерживать горение) и 

воздуха (занимает место, сжимаем и упруг, изменение объема с изменением температуры, 

движение теплого и холодного воздуха); влагопроницаемость почвы; физические свойства 

4- 5 полезных ископаемых. 

Работа с натуральными объектами: растительность леса, полевые культуры, 

чучела и коллекции животных-обитателей рассматриваемого местного ландшафта. 

Ведение наблюдений и их фиксация в «Рабочей тетради», подведение итогов 

наблюдений: 

- за погодой; за растениями и животными на учебно-опытном участке, в природе. 

- за развитием растений из семени 

- за изменением высоты Солнца над горизонтом в двадцатых числах каждого 

месяца и происходящими в связи с этим изменениями в природе. 

- за погодой и изменениями характеристик её составляющих (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер); 

- за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных 

в помещение ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в 

осенне- весенний период); 

- за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, 

долгота дня), 

- за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, 
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приёмы ухода и безопасного обращения); 

- за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным 

внешним видом; 

- за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в 

погоде, самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

- за возможностями собственного восприятия окружающей действительности 

посредством различных органов чувств, ограничениями и способами компенсации. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к 

участию в общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях. 

Участие в подборе материалов на заданную тему и подготовке проекта с 

привлечением информационно-коммуникационных технологий (Интернет, программа 

Microsoft PowerPoint), переписка посредством электронной почты. 

3.2.5.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 



69  

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно- творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 
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 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

3.2.6. Предметно-практическое обучение 

В результате изучения курса «Предметно-практическое обучение» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно- эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
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 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

.... Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

- исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
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 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Виды предметно-практической деятельности: лепка, аппликация,

 оригами, конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

3.2.7. 

   Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

 или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
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здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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3.3.Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

3.3.1.Основное содержание учебных предметов 

ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Основные задачи реализации содержания 

• Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения.  

• Развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму.  

• Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 

• Развитие у глухих обучающихся способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем их возрасту и развитию. 

• Развитие умений вступать в устную коммуникацию, слухозрительно 

воспринимать устную речь (с использованием слуховых аппаратов), говорить достаточно 

внятно и естественно, реализуя произносительные возможности.  

Результаты освоения содержания образования предметной области  

ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

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

Умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой), владения разными 

средствами общения.  

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах)  как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно-дактильной формы речи как вспомогательной  

Расширение круга ситуаций, в которых глухой обучающийся может использовать 

коммуникацию, в том числе устную,  как средство достижения цели. 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на 

основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую  информацию из 

общения, соотносить его цель и результат. 

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

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 

предложить помощь и т. д.  

Стремление  извлекать общий смысл  и значимую информацию из текста, умение 

замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со 

взрослыми и  сверстниками. 

Проявление интереса к чтению доступных произведений детской литературы, наличие 

положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений.  

Умение использовать письменную коммуникацию для решения актуальных 

жизненных задач, включая коммуникацию в сети Интернет. 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность 

глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и межпредметными умениями.  

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся знаниевого 

компонента образования по образовательной области и предметным линиям, 

интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую картину мира, а также 

формирование практических компетенций с учетом особенностей речевого развития. 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Пояснительная записка 

Данная предметная область охватывает содержание образования по двум 

основополагающим предметам НОО глухих обучающихся: «Русский язык и литературное 

чтение» и «Предметно-практическое обучение (ППО)». 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на каждом 

этапе начального образования представляет определенный набор предметов: в 1 

дополнительном классе – развитие речи (обучение устно-дактильной и устной разговорной и 

монологической речи); обучение грамоте (обучение чтению и письму); в 1–3 классах – 

развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в первом классе); в 4–5 классах – развитие 

речи; чтение и развитие речи; сведения по грамматике. 

Основные содержательные линии: языковая способность, речевая деятельность, 

языковые закономерности.  

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях педагогически 

организованного общения (коммуникативная система) ученика с окружающими его людьми 

(учителем, товарищем, воспитателем и др.). Используя потребность глухого ребенка в 

общении, педагог (учитель, воспитатель) формирует у него общепринятое средство общения 

– словесную речь. В процессе овладения коммуникацией (общением) школьник осваивает 

язык, который становится для него средством общения, обучения, познания, мышления. 

Обучение языку осуществляется всеми педагогами, участвующими в учебном процессе, в 

условиях различных видов деятельности в классе и интернате, в урочные и внеурочные часы. 

Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей в 

младших классах, предполагает формирование речевой активности школьника, желания и 

умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее 

на основе словесной речи. Продуктивность общения словесными средствами определяется не 

только пониманием школьниками того или иного слова, фразы, но и умением пользоваться 

ими в разных условиях коммуникации. 

Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы – это обучение 

речевой деятельности разных видов: говорения (разговорной и монологической речи), 

письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой 

деятельности требует формирования у детей потребности в речи, обеспечения 

мотивированности самого высказывания в каждом конкретном случае, обучения 

планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. Дети 

одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в 

условиях пользования речью как средством общения. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников 

языку являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, 

речевого поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка в 1–3 классах 

осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью. С расширением 

практики речевого общения и овладением обучающимися умением использовать знакомый 

материал в разных ситуациях улучшается грамотность их высказываний. 

Развитие речевой деятельности глухих обучающихся – это интегрированная система 

обучения, в которой каждый учебный предмет имеет общие и специфические задачи в 

отношении обучения языку, меняющиеся в зависимости от года обучения, с постоянной 

ведущей ролью предметно-практического обучения. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение  (ППО)» на начальном этапе 

образования глухих детей выполняет особую роль. Предметно-практическая деятельность 

рассматривается в сурдопедагогике как средство коррекции и компенсации всех сторон 

психики глухого школьника.  

Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой для овладения 
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соответствующими компетентностями (академической и жизненной), способностью и 

готовностью к творческой деятельности, сотрудничеству. 

Совместная деятельность на уроках ППО может быть охарактеризована как субъект-

субъектное взаимодействие, где в различных формах коллективно-распределенной 

деятельности (работа диадами, триадами, с «маленьким учителем», командами или 

бригадами, по конвейеру) происходит овладение языком в его основной функции общения; в 

процессе практической деятельности обостряется потребность в общении, поскольку 

совместное изготовление объектов требует согласования действий; обучающимся 

раскрывается смысл совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за 

ходом деятельности и при оценке выполненной работы, при овладении определенными 

орудийными действиями, различными способами совместного выполнения работы. Все это 

способствует формированию у детей в специально организованной среде,  

речемыслительных и коммуникативных компетенциями. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене специальной общеобразовательной школы. В ППО все элементы учебной 

деятельности (мотивация, ориентировка в задании, постановка задачи, планирование, отбор 

материала и инструментов, преобразование, решение возникающих задач в контексте 

практической ситуации,  достижение  результата, контроль и оценка результатов 

деятельности и т. д.) предстают в наглядном материальном или материализованном виде и 

тем самым становятся понятными для детей, имеющих нарушение слуха. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета ППО 

естественным путем создает базу в виде житейских понятий для других предметов, с одной 

стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, развитие речи, чтение), с другой, 

и таким образом, позволяет реализовать их в деятельности ученика. Занятия продуктивной 

деятельностью закладывают основу  для формирования у глухих школьников таких 

социально значимых компетенций как: умение работать в коллективе; осуществлять 

преобразовательную, творческую деятельность, что создает предпосылки для их более 

успешной социализации и интеграции в социуме.  

Реализация моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает 

благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и для социальной 

адаптации в целом. 

Учебный предмет ППО обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных сторон развития личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей с ОВЗ.  

ППО по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане этот предмет предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы: 

с развитием речи – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; сообщение о ходе действий, составление плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

с чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделиях, 

написание отчетов о выполненной работе, описания объектов деятельности; 

с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами; 
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с ознакомлением с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания; 

с изобразительной деятельностью – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Основные содержательные линии предмета ППО: речевая деятельность, житейские 

понятия, познавательная деятельность, основы культуры труда и общетрудовые 

компетенции, воспитание и социокультурная адаптация, использование информационных 

технологий. 

Содержание учебного предмета ППО имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не 

являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

коммуникативных компетенций, познавательной деятельности, активизации речевого 

развития, формирования «житейских» понятий как базы для формирования знаний по 

общеобразовательным предметам, социально значимых личностных качеств школьников, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных 

(метапредметных) учебных действий. 

К завершению начального этапа образования будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической 

(образовательной) и жизненной компетентности, развития универсальных (метапредметных) 

учебных действий: 

- понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, 

новой) ситуации; 

- адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм 

речи, диалогической и монологической речи; 

- понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, 

побуждение; сообщение о проделанной работе; 

- умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, 

несложные письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), 

сформированы навыки планирования предметно-практической деятельности; 

- способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками с целью обмена и получения информации при использовании устной, устно-

дактильной и письменной речи; 

- способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 

самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, настроение 

и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников; 

- способность к установлению позитивных межличностных отношений со 

сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; 

- способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 

- достаточная сформированность личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к 

коллективному труду, элементарные умения работать в команде; 

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы; 

- умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе под 

руководством «маленького учителя», малыми группами (диады, триады), с использованием 

ролей руководителя, исполнителя, контролера, по конвейеру, самостоятельно; 

- владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в 
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создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); 

- знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор 

материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью получения 

деталей, сборку, отделку изделия; проводить проверку изделия в действии; 

- достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических (условных) изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на 

рисунки, предметные карты, план, схемы, простейшие чертежи, условные обозначения при 

решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверка конструкции в действии, внесение корректив. 

3.3.2.Комплексный учебный предмет  

«Русский язык и литературное чтение» 

Основные содержательные линии: языковая способность, речевая деятельность, 

языковые закономерности.  

I. Языковая способность 

Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителями в условиях 

слухоречевой среды. 

Ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и внеситуативного 

общения в знакомых и новых обстоятельствах. 

Понимание, использование вариативных высказываний. 

Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в речи. 

Понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, 

речевого контекста. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) 

ситуациях в соответствии с задачей общения. 

Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на 

основе словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, 

вариативных высказываний). 

Понимание значения нового речевого материала в условиях практической 

деятельности, в предметной ситуации, в контексте прочитанного. 

Улавливание аналогий в языковых формах, построение речевых высказываний по 

аналогии со знакомыми словоформами и конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов,  данных учителем, в 

условиях педагогически организованного общения и в естественных ситуациях. 

Проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные возможности. 

Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. 

Подражание речевым действиям учителя, воспитателя. 

Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, 

предметно-практической деятельности, в игре, в  обиходно-разговорных ситуациях. 

Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 

Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение  речевого материала 

внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. 
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Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) 

ситуациях в соответствии с задачей общения. 

II. Речевая деятельность 

II.1 Говорение 

Овладение словесной речью в общении и для общения. 

Потребность в речи. Использование словесной речи для установления контакта со 

взрослыми, детьми. Овладение коммуникативными умениями. 

Стремление быть понятым учителем или товарищами. Воспроизведение речевого 

материала достаточно внятно и естественно при реализации обучающимся 

произносительных возможностей (при контроле со стороны учителя или с его помощью, 

самостоятельно).  

Деловые и личностные мотивы речевой деятельности. 

Положительное эмоциональное отношение к словесной речи. 

Установление взаимопонимания на основе речевого общения. Потребность в речи, в 

расширении словарного запаса (стремление запоминать новые слова и выражения, 

избирательное использование форм речи в зависимости от ситуации общения). Выбор 

речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения. 

Мотивированность речевых действий. 

Овладение различными ситуациями общения при коллективной и индивидуальной 

работе (выбор руководителя группы, организация работы группы с использованием заданий 

руководителя, проверка исполнения, отчет о выполненной работе). 

Характеристика деятельности обучающихся  

В процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно 

реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать 

о действии),уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, вопросы, 

сообщения; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности, строить  речевые высказывания логично и грамотно. 

Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о 

проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. 

Точно соотносить речевое высказывание (собственное или  другого говорящего) со своим 

действием или действием товарища, с картинкой. 

Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие). 

В целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, 

повторять сказанное, исправлять собственные ошибки. 

Рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её 

завершению. 

Передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 

взаимосвязанных предложений. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последовательность заданий, 

исходя из логики предстоящих действий. 

Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать об интересующем, уточнить 

имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной 

зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее.  

Описывать предмет, явление природы.  

Передавать содержание одной или серии картинок в виде взаимосвязанных 

предложений.  

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма. Придумывать название 

рассказа (сказки) по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно нарушенную 

последовательность событий, действий.  

Отчитываться о своей работе, писать письма. Составлять план предметно-

практической деятельности.  
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Выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать 

учителя, товарищей об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, 

интересных событиях и т.п.) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять 

непонятное.  

Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе. 

Рассказывать о своей деятельности и деятельности товарищей, об интересных 

событиях. 

Описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа. 

Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами рассуждений, 

на заданную тему. 

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных 

моментах работы.  

Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, 

устанавливать связь между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, 

грамотно. 

Контролировать правильность собственного высказывания и высказываний 

товарищей, исправлять ошибки. 

Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий 

собеседника, речевой реакции. 

Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и т.д.). 

Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 

1 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

(1-е полугодие – 99 часов; 2-е полугодие – 132 часа) 

А. Развитие разговорной речи 

Тематическое содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1-я четверть  

Осень. Изменения в природе. Ранняя, поздняя осень. 

Погода. Занятия взрослых и детей. Осенние цветы. 

Фрукты. Названия распространенных фруктов 

данной местности и привезенных. Их внешний вид, 

вкусовые качества. Использование в питании 

человека. Фруктовые деревья и кустарники. Сад. 

Осенние работы в саду. 

Овощи. Названия овощей, характерных для данной 

местности и привезенных. Огород. Сбор урожая. 

Внешний вид и вкусовые качества наиболее 

распространенных овощей. Использование в питании 

человека. 

Ягоды. Названия садовых и лесных ягод. Их 

внешний вид, вкусовые качества. Использование в 

питании. 

Грибы. Названия грибов, съедобных и несъедобных. 

Части гриба, их внешний вид. Использование в 

питании.  

Школа. Занятия детей в школе. Помещения в школе. 

Оборудование классной комнаты. Учебные вещи. 

Имена учителей, воспитателей и других работников 

I. Понимание и выполнение поручений, 

умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к 

товарищу или другому лицу с поручениями, 

предполагающими: 

• действие, связанное с организацией 

работы (встать, включить и др.); 

• соблюдение трудовой дисциплины (темп 

выполнения задания, качество работы); 

• действие с одним предметом; 

• действие с несколькими предметами; 

• действие с одним или несколькими 

предметами при указании принадлежности 

предмета (чей?), количества предметов 

(сколько?), местонахождения предмета 

(где?), его перемещения (куда?); 

• несколько действий с одним предметом; 

• последовательное выполнение нескольких 

действий, указанных в одном поручении; 

• речевое действие (прочитать, спросить). 

I.2. Выражение (не-)понимания речевого или 

практического действия: 
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школы, товарищей по классу. Режим школьного дня. 

Поведение школьника на уроках, на переменах, во 

внеклассное время. Совместный труд и отдых 

школьников. Дружба и взаимопомощь учеников. 

Адрес школы. Дорога до школы от дома. 

Семья. Состав семьи. Имена членов семьи, их 

занятия. Помощь детей взрослым и малышам. 

Помещения дома, оборудование квартиры. Домашний 

адрес. Игры. Занятия дома и режим дня. 

Игрушки. Названия игрушек. Игры и действия с 

предметами. Части тела (головы, лица).  

Математика вокруг нас. Числа и цифры. Состав 

чисел. Сравнение чисел. Сложение и вычитание. 

Задачи на нахождение суммы и остатка. 

Геометрические фигуры. 

День. Неделя. Месяц. Названия дней недели, осенних 

месяцев. 

 

2-я четверть 

Поздняя осень. Изменения в природе. Похолодание, 

характер облачности, осенние дожди, мокрый снег, 

первые заморозки. Хвойные и лиственные деревья 

поздней осенью. Исчезновение насекомых. 

Подготовка к зиме зверей. Отлет птиц в теплые 

страны. Занятия взрослых и детей. 

Зима. Хвойные и лиственные деревья и кустарники. 

Установление снежного покрова. Снег и лед. 

Состояние водоемов и почвы. Снегопады и метели. 

Слякоть, лужи, дожди. Комнатные растения и уход за 

ними зимой. Жизнь птиц и зверей зимой. Названия 3–

4 птиц своей местности. Занятия детей и взрослых  в 

зимнее время. 

Домашние животные. Названия 4–5 домашних 

животных, особенности их поведения. Характерные 

особенности их внешнего вида. Условия содержания 

домашних животных, уход за ними. 

Дикие животные. Названия 4–5 животных, 

характерных для данной местности. Их внешний вид, 

характерные особенности жизни и питания, 

некоторые повадки. Животные других стран, их 

внешний вид, образ жизни. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Наблюдения 

за поведением аквариумных рыб, уход за ними. 

Школа. Классы и другие помещения (кабинет, 

столовая, кабинет врача, библиотека, мастерская, зал), 

их названия и назначения. Имена учителей, 

воспитателей, директора и завуча. Уважение к труду 

работников школы. Оказание посильной помощи 

взрослым. Правила поведения в школе и в классе. 

Совместный труд и отдых школьников. 

Семья. Имена членов семьи, занятия родителей, дата 

своего дня рождения. Помещения дома, их названия и 

• выражение непонимания; 

• выражение непонимания высказывания с 

просьбой о его повторе; 

• переспрашивание; 

• выражение готовности к выполнению 

действия; 

• выражение непонимания части задания, 

высказывания; 

• выражение непонимания с объяснением 

причины. 

I.3. Выражение просьбы в целях: 

• получения материалов и инструментов; 

• получения помощи; 

• знакомства с интересующим предметом, 

образцом изделия; 

• получения образца требуемого действия; 

• обращения внимания учителя и товарища 

(к собственным высказываниям, действиям 

и результату работы); 

• получения помощи с объяснением 

причины невыполнения поручения. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины (по отношению к 

окружающим). 

I.5. Обращение к товарищу по заданию 

учителя в целях: 

• обращения на себя внимания товарища; 

• оказания помощи в работе; 

• получения (передачи) необходимых 

материалов и инструментов; 

• получения (передачи) необходимой 

информации по организации работы, в связи 

с деятельностью. 

II. Сообщение о деятельности по заданию 

учителя или по собственной инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• о будущем виде деятельности; 

• о будущей работе с указанием 

последовательности видов деятельности; 

• о выполнении (или завершении) работы 

коллективом; 

• о подготовленности к работе (о наличии 

материалов и инструментов, о готовности 

коллектива к работе); 

• оценка коллективных действий, всей 

работы; 

• заключение о будущем виде деятельности 

на основе подготовленных материалов и 

инструментов. 

II.2. О собственной деятельности: 

• о завершении действия, всей работы; 

• о возможности выполнения действия, 
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оборудование.Домашний адрес. Правила поведения 

дома, соблюдение режима дня. Помощь взрослым, 

заботливое отношение к братьям и сестрам. 
Игры и игрушки. Отдых дома и в школе. 

Обучающие игры и развлечения.  

Родной город. Название города. Название улицы, 

номер дома, где расположена школа. Главные улицы 

города, площади. Здания города (жилой дом, магазин, 

библиотека, кинотеатр, количество этажей в здании). 

Транспорт (метро, автобус, троллейбус, трамвай). 

Дорога до школы. Правила поведения детей на улице. 

Правила перехода улицы. Сигналы светофора. 

Родная страна. Москва – столица нашей страны. 

Флаг нашей страны. Красная площадь. 

Праздник Нового года. Участие в подготовке к 

празднику, в его проведении. Елка, елочные игрушки. 

Карнавал. 

Математика вокруг нас. Счёт до 20. Сложение и 

вычитание. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

Понятия «больше», «меньше», «одинаково», 

«неодинаково» и др. 

Дни недели. Месяцы осени, зимы. 

 

3-я четверть 

Зима. Зимние изменения в природе. Снежный покров. 

Снег и лёд. Наблюдения за снегом и льдом (на улице 

и в классе). Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники зимой. Снегопад, вьюга, метель. 

Состояние водоемов. Занятия детей на улице. 

Фиксация наблюдений за изменениями погоды в 

календаре условными обозначениями. Календарь. 

Зимние месяцы. Дни недели. 

Дикие и домашние животные. Птицы. Жизнь 

зверей и домашних животных зимой. Зимующие 

птицы, условия их жизни, питание. Жилища 

животных и птиц. Подкармливание птиц. 

Рыбы. Внешний вид, части тела. Условия жизни, 

питание. 

Ранняя весна. Погода и природа ранней весной. 

Таяние снега, ручьи, ледоход. Лужи, капель, 

сосульки. Снег ранней весной. Хвойные и лиственные 

деревья и кустарники. Занятия детей и взрослых. 

Школа. Помещения школы: предметные кабинеты, 

мастерские (швейная, столярная). Занятия учащихся 

старших классов. Время суток. Дни недели, часы. 

Семья. Занятия членов семьи дома. Профессии 

родителей. Квартира, помещения, оборудование, 

мебель. Домашний адрес. Каникулы. Помощь маме. 

Игрушки. Игры. 

Город. Улицы города, их названия. Правила 

поведения на улице. Сигналы светофора. Домашний 

почтовый адрес. Виды связи: телефон, письмо, 

работы (о наличии необходимого 

оборудования, об умениях и знаниях); 

• о качестве выполнения работы; 

• о собственных желаниях, настроениях, 

связанных с определенной работой; 

• характеристика и оценка действий; 

• сравнение собственных действий с 

действиями товарища (темп работы, 

качество); 

• сравнение результата деятельности с 

образцом. 

II.3. О деятельности товарища: 

• о завершении действия, всей работы; 

• о возможности выполнения действия, 

работы (о наличии необходимого 

оборудования); 

• о качестве выполнения работы; 

• характеристика и оценка действий; 

• сравнение действий товарища с 

собственными действиями (темп работы, 

качество); 

• сравнение результата деятельности с 

образцом. 

III. Ответ на вопрос и обращение с 

вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с 

совместной деятельностью: 

• в связи с организацией работы; 

• о завершении действия, работы; 

• определение объекта и субъекта будущей 

деятельности; 

• о наличии необходимых материалов и 

инструментов; 

• о свойствах, качестве используемых 

материалов; 

• о качестве выполненного действия, 

результата работы; 

• определение последовательности 

действий; 

• о готовности к работе; 

• выяснение причин ошибок в работе; 

• получение разрешения о помощи. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• знакомство с новым объектом, его 

названием; 

• знакомство с его внешним видом; 

• отнесение нового объекта к той или иной 

группе знакомых объектов. 

III.3. О невидимом объекте: 

• определение названия объекта; 

• получение информации о внешних 

признаках предметов (величина, форма, 



84  

открытка. 

Родная страна. Москва – столица страны. Карта 

страны. Крупные города. Реки. Транспорт, вокзал, 

аэропорт (самолет, пароход, поезд). Весенние 

праздники (8 Марта, Масленица). 

 

4-я четверть 

Весна. Наблюдения за весенними изменениями в 

природе и деятельности детей и взрослых. 

Наблюдения за погодой с фиксацией их в календаре 

условными знаками. Наблюдения за распусканием 

почек, появлением листочков. Цветение кустарников 

и деревьев. Наблюдения за цветением одуванчика, его 

цветками (цвет, запах, форма цветка в зависимости от 

погоды, пушинки). Называть первые весенние цветы 

(мать-и-мачеха, медуница, подснежник). Весенние 

месяцы. Труд людей весной. Выращивание лука. 

Появление всходов. 

Дикие и домашние животные. Изменения в жизни 

животных. Появление детенышей у животных. 

Появление насекомых. 

Птицы. Возвращение птиц, гнездование. Птенцы. 

Изготовление скворечников. Домашние птицы (куры, 

гуси, утки), уход за ними, польза домашних 

животных. 

Семья. Обобщение знаний о семье (состав семьи, 

имена членов семьи, заботливое отношение к 

братьям, сестрам, бабушке, дедушке, родителям), о 

себе (день рождения, возраст, любимые занятия). 

Школа. Здание школы. Школьные помещения. 

Распорядок школьного дня. Расписание занятий и 

учебные циклы. Деятельность ученика. 

Родной город. Название столицы, 2–3 крупных 

города. Весенние праздники. 9 мая – День Победы. 

Подготовка к празднику. Парад Победы, салют. 

Родная страна. Страна, крупные города, столица.  

Весенние праздники страны.  

Военные профессии 

цвет); 

• определение действия живого объекта; 

• расспрашивание об объектах с 

выражением собственных предположений о 

внешних признаках предметов и действиях 

объектов; 

• выяснение месторасположения 

угадываемых объектов на листе бумаги для 

их точного воспроизведения; 

• выяснение направления движения 

объектов. 

III.4. О происходящих событиях (о себе, 

товарище, коллективе): 

• о деятельности на прошедшем уроке; 

• о происшедших событиях в определенное 

время суток текущего или прошедшего дня; 

• о занятиях, отдыхе дома в выходной день; 

• об интересных событиях в недалеком 

прошлом; 

• о планах на ближайшее будущее 

(деятельности на уроке, занятиях дома, 

отдыхе в выходной день и во время 

каникул). 

III.5. О себе или товарище: 

• о собственных анкетных данных (имя, 

фамилия, возраст, род занятий, домашний 

адрес); 

• об именах, фамилиях, возрасте 

одноклассников; 

• об отношении к чему-либо; 

• о семье  

 

Б. Развитие монологической речи (3 часа в неделю, 99 часов в течение года) 

Тематическое содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1-я четверть (27 ч) 

1. Школа (учебные принадлежности, класс, 

столовая, спальня). 2. Лето в лесу, на реке. 3. 

Игры и развлечения детей (дома, в школе). 4. 

Осень (погода, природа, фрукты, овощи). 5. 

Повседневные дела и события из личной жизни, а 

также из жизни классного коллектива. 6. 

Хорошие и плохие поступки детей. 7. Темы по 

усмотрению учителя. 

2-я четверть (21 ч) 

Описывать основные события дня, 

прошедшего дня; отражать 

последовательность событий в рисунках; 

подписывать свои рисунки и рисунки 

одноклассников распространёнными 

предложениями (I—II четверти — с помощью 

учителя; III—IV четверти — самостоятельно). 

Сообщать об интересных событиях, 
которые произошли в собственной жизни, на 

перемене, до (после) уроков: выделять 
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1. Осенние каникулы (как проводили каникулы). 

2. Осень (природа, погода). 3. Зима (лес, парк, 

река), изменения в природе и погоде, первый 

снег, занятия детей. 4. Дикие и домашние 

животные, рыбы. 5. События из личной жизни. 6. 

Основные события дня (режимные моменты, 

занятия в школе, занятия с конструктором, 

мозаикой и др.). 7. Подготовка к Новому году. 8. 

Дружные ребята. 9. Темы по усмотрению 

учителя. 

3-я четверть (27 ч) 

1. Новогодняя елка в школе. 2. Зимние каникулы. 

3. Зимние развлечения детей. 4. Жизнь 

животных, птиц зимой. 5. События из личной 

жизни, а также из жизни классного коллектива: 

мы любим труд, мы — дружные ребята. 

6. Городская улица. 7. Праздничные дни (День 

защитника Отечества, 8 Марта — подготовка, 

поздравления). 8. Семья (состав семьи, занятия 

членов семьи, взаимопомощь, семья дома). 9. 

Воскресный день. 10. Темы по усмотрению 

учителя. 

4-я четверть (24 ч) 

1. Весенние каникулы. 2. Весна, признаки весны, 

первая зелень и цветы, занятия детей. 3. 

Животные весной (звери, птицы, насекомые), 

появление птенцов, детенышей. 4. Праздничные 

даты (День космонавтики, Праздник Весны и 

Труда, День Победы). 5. События из личной 

жизни, а также из жизни классного коллектива. 6. 

Скоро лето. 7. Темы по усмотрению учителя 

интересное событие (с помощью учителя); 

составлять краткий рассказ (4—5 фраз) с 

предварительной зарисовкой и последующей 

подписью рисунков. 

Описывать экскурсию: делать зарисовки; 

подписывать их (I—II четверти — с помощью 

учителя; III—IV четверти — самостоятельно). 

Расспрашивать о деятельности 

одноклассника: задавать вопросы товарищу 

о содержании его деятельности, изображать 

эту деятельность в рисунках, подписывать 

рисунки распространёнными предложениями. 

Узнавать предмет по описанию: по 

письменному и устному описанию предмета 

узнавать его, зарисовывать, подписывать и 

описывать. 

Описывать один предмет: сопоставлять 

готовое описание с предметом; выделять в 

предмете главные признаки, отражать это в 

описании; давать описанию название. 

Сравнивать предметы: описывать два 

одинаковых предмета, отличающихся по 

каким-либо признакам. 

Описывать предметы в их сравнении: 

выделять главные признаки; вести сравнение 

с выделением аналогичных признаков, 

отмечая сходство и различия 

Составлять устно или письменно описание 

природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во 

время экскурсий; коллективно и 

самостоятельно составлять подробный план 

описания; выбирать лучшее описание 

Коллективно определять содержание письма; 

выделять главную часть. Писать письмо 

родителям (брату, сестре) с сообщением о 

своей жизни, об интересных событиях. 

Закрытая картинка: узнавать содержание 

закрытой картинки с помощью вопросов: 

а) передавать её содержание в рисунках; 

б) писать рассказ по картинке. 

Составлять рассказ по серии картинок: 

определять последовательность картинок; 

подписывать их распространёнными 

предложениями, придумывать название 

рассказа; составлять рассказ (8—

10 предложений); коллективно обсуждать 

лучший вариант. 

Составлять рассказ по одной картине: 
выделять главное в картине, отражать 

основную мысль в рассказе, давать название 

рассказу (с помощью учителя). 
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Составлять рассказ с предшествующими, 

последующими событиями: составлять 

рассказ в рисунках с изложением содержания 

предшествующих или последующих событий 

по картине, предложенной учителем; 

придумывать название рассказа и описывать 

рисунки (с помощью учителя, 10—

12 предложений) 

 

Первоначальные грамматические обобщения 

Тематическое содержание 

(Типы предложений и  образцы 

высказываний) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1. Подлежащее, выраженное существительным 

или личным местоимением; сказуемое, 

выраженное личной формой и инфинитивом. 

Я хочу рисовать. Мы умеем вырезать. Вова 

любит лепить. Дети начали заниматься. 

2. Подлежащее, выраженное 

существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом прошедшего 

времени (совершенного и несовершенного 

вида). 

Дети гуляли. Я устал. Наташа упала. Мальчик 

играл. Мы читали. 

3. Подлежащее, выраженное 

существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом настоящего 

времени. 

Я рисую. Она лепит. Мы разговариваем. Ребята 

гуляют. Учительница объясняет. 

4. Подлежащее, выраженное 

существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом будущего 

времени (сложное). 

Я буду рисовать. Мы будем лепить. Дети будут 

умываться. 

5. Подлежащее, выраженное 

существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное возвратным глаголом. 

Я умылась. Ручка сломалась. Варежки 

потерялись. 

6. Подлежащее, выраженное 

существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное личной формой глагола 

с инфинитивом или личной формой глагола 

настоящего (будущего) времени с прямым 

дополнением. 

Я хочу лепить овощи, коня, корову. Мы читали 

рассказ, сказку, стихи. 

Употреблять в соответствии с задачей 

высказывания фразы предусмотренных 

типов (см. типы предложений и образцы 

высказываний, перечисленные ниже). 

Отбирать предложения по образцу; 

различать слово и предложение. 

Составлять предложения к картинкам, по 

демонстрации действия. 

Понимать, отвечать и задавать 

следующие вопросы: кто? что? что 

делал(-а, -и)? что сделал(-а, -и)? что 

делает? что делают? что будем делать? 

какой? какая? какое? какие? кого? что? 

чем? где? (на чем? в чем?) куда? (на что? 

во что?) откуда? (с чего? из чего?) когда? 

как? 

Исправлять ошибки в окончаниях слов с 

помощью вопросов, поставленных 

учителем. 

Находить начальную форму 

существительных на -а, -я; глаголов на -

ть; прилагательных по 

существительному. 

Употреблять словосочетания следующих 

типов: слепил огурец, зайца, куклу, 

морковь; нет пластилина; вошел в класс, 

вышел из класса, ушел из класса; 

двухэтажный дом; строительный 

материал; один дом, одна кнопка, одно 

окно, два карандаша, две ручки; книга 

сестры, хвост лисы. 

Распространять предложение словами, 

предложенными учителем. 

Объединять в группы однокоренные 

слова и правильно употреблять их в 

предложении. 

Подбирать слова, близкие и 
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 (со 2-го полугодия по 1 часу в неделю, 17 часов за 2-го полугодие) 

 

II.2 Чтение 

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

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). 

Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание учителю в 

выразительном чтении.  

Ориентировка в книге.  

Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию 

(учебную, жизненную). 

Характеристика деятельности обучающихся 

Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с 

предметом, с иллюстрацией. 

7. Определение, выраженное 

прилагательным; подлежащее; сказуемое; 

прямое дополнение (при переходных глаголах). 

Старшие ребята сажают деревья. 

8. Определение; подлежащее; сказуемое (в 

соответствии с задачей  

высказывания); дополнение, выраженное 

существительным в творительном падеже. 

Маленькая девочка умеет писать (рисовать) 

ручкой (мелом, карандашом, красками). 

9. Подлежащее; сказуемое; прямое 

дополнение и дополнение, выраженное 

существительным в родительном падеже (у 

кого?). 

Учительница проверила рассказы у ребят (у 

Вовы, у Игоря). 

10. Определение; подлежащее; сказуемое; 

обстоятельство. 

где? — на чём? в чём? 

Пушистая белочка сидит в дупле (на ветке). 

11. Подлежащее; сказуемое; дополнение; 

обстоятельство. 

куда? — во что? на что? 

Дети идут в школу. Учительница поставила 

часы на стол. 

12. Определение; подлежащее; сказуемое; 

обстоятельство. 

откуда? — с чего? из чего? 

Жёлтые листья падают с дерева. Маленький 

птенчик выпал из гнезда. 

13. Обстоятельство (когда? — наречие); 

подлежащее; сказуемое; дополнение. 

Зимой дети лепили бабу. Утром Вова пил кофе. 

14. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство 

(как? — наречие). 

Вова говорит хорошо 

противоположные по значению, и 

употреблять их в предложении. 

Употреблять предложения усложненных 

структур с прямой и косвенной речью 

типа: Учительница сказала: «Мы пойдем 

на экскурсию»; Учительница сказала, 

что мы пойдем на экскурсию; с союзами 

потому, что, чтобы; с однородными 

сказуемыми 
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Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений. 

Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению учителя. 

Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с союзами. 

Реализовывать при чтении произносительные возможности, в том числе,  воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. 

Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после товарища. 

Осуществлять выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать хором, синхронно с 

учителем, товарищами. 

Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Подбирать 

к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации. 

Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали. 

Пересказывать прочитанное с использованием выполненного иллюстративного 

материала, макетов. 

Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора. Находить 

нужную страницу  текста (по устному или письменному указанию учителя, по записи ее номера 

на доске). 

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя. 

Определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, текста, 

задания, произведения). 

Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, озаглавливать части. 

Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, выделять новые слова и 

определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом. 

Оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать 

причинно-следственные, временные связи. 

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными книгами и другой 

литературой. 

Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз. 

Проявлять интерес к чтению. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс 

Навыки чтения 

Плавное, осознанное чтение вслух и про себя; хором и индивидуально; сопряженно с 

учителем и самостоятельно; соблюдение при чтениипауз и правил орфоэпии. Беглое чтение 

знакомого по содержанию текста. Чтение заученных стихов и отрывков наизусть (с реализацией 

индивидуальных произносительных возможностей). 

Работа с текстом 

Определение с помощью учителя смысла целого или крупных частей прочитанного 

произведения. Установление последовательности событий, описываемых в тексте явлений. 

Понимание смыслового содержания при объединении самостоятельно прочитанных частей 

произведения и рассказанных учителем связующих звеньев (при знакомстве с большими 

произведениями). 

Выбор из текста произведения наиболее интересных и значимых отрывков для 

последующего анализа и объяснения. Коллективное составление плана произведения. 

Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к отдельным частям 

произведения. 

Объединение нескольких произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их 

тематики. Объединение произведений разных авторов на одну тему. 

Определение жанра произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). 

Обсуждение поступков действующих лиц, название черт характера. 

Установление причинно-следственных связей (полные и краткие ответы на вопросы 

«Почему…?», «Зачем…?») 
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Пересказ произведения. 

Ориентировка в книге 

Нахождение начала произведения по оглавлению, указания на автора произведения. 

Усвоение правил обращения с книгой. 

 

I полугодие (64 ч) 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с соблюдением правил орфоэпии, 

указанных в разделе «Формирование произносительной стороны речи», и ударения (в 

знакомых словах – самостоятельно, в новых – по расставленным орфоэпическим надстрочным 

знакам). 

Чтение коротких предложений (не более 6–8 слогов) на одном выдохе. Умение при 

чтении вслух соблюдать смысловые паузы, руководствуясь знаками (вертикальная черта), 

расставленными учителем, или знаками препинания. 

Учащиеся должны уметь: 

читать небольшой рассказ (40–60 слов) с четко выраженными событиями, сказку, 

стихотворение; 

выделять название произведения; 

находить указанную страницу с текстом; 

отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из предложенных учителем, среди 

которых имеются 1–2 картинки, не соответствующие содержанию текста (с помощью вопросов 

учителя: «Эта картинка нужна?», «А эта картинка нужна?» и т. д.); 

располагать нужные картинки по порядку (при помощи вопросов учителя: «Что было 

сначала?», «Что было потом?»); 

изображать содержание частей прочитанного рассказа в рисунках (с помощью учителя 

или самостоятельно); 

подбирать к соответствующим отрывкам рассказа иллюстрации; 

отвечать на вопросы учителя: «О ком рассказ?», «О чем рассказ?», «Как называется 

рассказ?» (В ответ на указанные вопросы дети должны перечислить действующих лиц рассказа 

и определить самостоятельно или помощью учителя основное содержание прочитанного); 

выбирать действующих лиц из фигурок, предложенных учителем (фигурки могут быть 

вылеплены из пластилина или сделаны из бумаги); 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного текста (кратко и подробно); 

воспроизводить содержание прочитанного по данным картинкам или рисункам детей и 

вопросам учителя типа: «Что сделал мальчик?», «А здесь что сделал?», «Что было потом?»; 

передавать последовательность событий с помощью зарисовки содержания (изготовления 

аппликации, работы с подвижными фигурками), серии готовых картинок, данных в нужной 

последовательности и вразброс; 

подписывать иллюстрации предложениями из текста (с помощью учителя, 

самостоятельно); 

находить в тексте непонятные слова, выяснять значение непонятного слова, исходя из 

контекста. 

Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (2–3 за полугодие). 

 Тематика для чтения 

Школа. Первый день в школе. Занятия на уроках, после уроков. Правила поведения в 

школе. 

Лето. Летние игры и занятия детей. Летом в лесу, на реке, в парке. 

Обобщающий урок по теме Лето.  

Осень. Природа осенью. Игры и занятия детей, работа на пришкольном участке. Осенью 

в лесу, в парке. Жизнь животных осенью, их подготовка к зиме. 

Обобщающий урок по теме Осень. 

Семья. Семья, состав семьи. Занятия членов семьи. Помощь родителям, бабушке, 

дедушке. Дни рождения. 
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Что такое хорошо и что такое плохо. Хорошие и плохие поступки детей, помощь 

окружающим. 

Зима. Новогодняя елка. Праздник в школе. Подготовка к утреннику. Лес, парк и река 

зимой.  

 

II полугодие (68 ч) 

Учащиеся должны уметь: 

читать рассказ (60–80 слов) с четко выраженными событиями, сказку, стихотворение; 

отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из ряда предложенных, среди которых 

имеются картинки, не соответствующие содержанию текста (по заданию учителя: «Отбери 

нужные к рассказу картинки»); 

располагать нужные картинки по порядку (по заданию учителя: «Расставь (положи) 

картинки по порядку»); 

определять количество картинок к рассказу (с помощью вопросов учителя: «Сколько 

можно нарисовать рисунков?», «Почему ты так думаешь?», «Что было сначала (потом)?»); 

изображать содержание прочитанного рассказа в рисунках и подписывать; 

располагать в соответствии с содержанием читаемого объект на подвижной аппликации 

или макете (самостоятельно или с помощью учителя); 

подбирать иллюстрацию к указанному учителем отрывку текста, делать зарисовку, 

составлять аппликацию (с помощью учителя и самостоятельно); 

подбирать к готовым иллюстрациям отрывки прочитанного; 

отвечать устно (кратко или полно) на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подписывать одним-двумя предложениями картинки к рассказу или выполненные по 

рассказу рисунки (самостоятельно); 

устанавливать причинно-следственные связи с помощью вопросов «Почему..?», 

«Зачем..?»; 

вспоминать и сообщать о своих наблюдениях, случаях из жизни по аналогии с 

прочитанным, сравнивать с содержанием прочитанного (с помощью учителя); 

выражать свое отношение к поступкам действующих лиц; 

объединять описываемые в рассказе события на основе общности их места или причинно-

следственной зависимости с помощью вопросов типа: «Что делают дети зимой на улице?», 

«Почему заболел Юра?»; 

выяснять значение непонятного слова, исходя из контекста, спрашивать у учителя или 

товарищей о значении нового слова; 

относить прямую речь к говорящему лицу с помощью вопросов: «Кто это сказал?», «Что 

сказал Вова?»; 

пересказывать содержание прочитанного с опорой на иллюстрации или сделанные 

рисунки, аппликации. 

Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (4–5 за полугодие  

тематика для чтения 
Зима. Игры и занятия детей во дворе. Жизнь животных зимой. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Повседневные дела и обязанности школьников. 

Дружба и товарищество. Помощь старшим. 

Семья. Помощь дома. Участие в домашних делах и досуг. 8 Марта — мамин праздник. 

Подарки детей. 

Весна. Первая зелень, цветы, весенние игры, занятия детей. Лес, парк, река весной. 

Скоро лето. Летняя природа, игры и занятия детей. Жизнь насекомых. 

 

II.3 Письмо 

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

предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. 

Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная форма выражения 
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мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие рассказы, отчеты, заявки). 

Пользование письменной речью в общении, для передачи информации. Изложение мысли в 

письменной форме, логично, последовательно. Техника письма: четкость, скорость, 

аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. Понимать письменный шрифт, 

читать слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. 

Пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, заглавные, способы их соединения). 

Выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, 

небольших рассказов, отчетов, заявок). Писать четко, красиво, правильно отдельные слова, 

предложения, тексты. Соблюдать при письме знаки препинания: точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении, знаки прямой речи. 

Писать большую букву в начале предложения, в собственных именах. Переносить слова по 

слогам (с помощью учителя или самостоятельно). Проверять написанное, исправлять ошибки, 

указанные учителем, товарищами, или обнаруженные самостоятельно. Соблюдать логику в 

изложении мыслей. 

II.4 Дактилирование 

Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме.  

Использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и 

обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Воспринимать устно-дактильную речь учителя и товарищей. 

Воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с устной речью.  

Использовать устно-дактильную форму речи при общении с учителем, товарищами, 

опуская дактилирование при использовании в речи отработанного материала. 

Воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, поручений 

учителя, товарищей, при первоначальном чтении текста, при проверке написанного. 

Использовать дактильную речь при затруднениях в общении с товарищами и взрослыми, 

при усвоении трудного речевого материала, первоначальном чтении сложного текста, при 

письме и проверке написанного текста, при затруднении в общении с товарищами. 

II.5 Слушание 

Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое  отвечать на вопросы 

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

сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью слухового 

аппарата) необходимый в общении (в учебной и внеурочной деятельности) и знакомый 

обучающимся речевой материал  – фразы, слова и словосочетания, монологические 

высказывания, короткие диалогические единства; при ответной реакции на воспринятое сразу 

отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя его, выполнять задания и давать речевые 

отчеты (краткие и полные), повторять только сообщения; грамотно оформлять свои 

высказывания, говорить достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализовывать 

сформированные произносительные умения. 

III. Языковые закономерности 

Практическое усвоение грамматической структуры языка. Грамматические и лексические 

обобщения. 

Слово. Предложение. Текст. 

Слова, близкие и противоположные по значению. Однокоренные слова. 

Начальная форма слова. 

Типы высказываний по их коммуникативной цели.  

Синтаксические конструкции простого и сложного предложения. Утвердительные и 
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отрицательные конструкции предложения. Конструирование и перестроение предложений с 

учетом их состава и семантики.  

Группировка слов по морфологическому сходству и различию. Основные языковые 

категории. Орфографические правила и определения грамматических понятий. 

Прямая и косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому 

вопросу (кто? что?). 

Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу. 

Практически различать число существительных при выполнении словесных инструкций, 

выражении просьб, желаний. 

Знать начальную форму слов-существительных. 

Определять род существительных (жен., муж., сред.). 

Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой? какая? какое? какие?). 

Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: кто? что? – 

предметное значение; что делает? – значение действия; какой? – признак; чей? – 

принадлежность; сколько? – количество. 

Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку. 

Различать (практически) текст, предложение, слово, букву. 

Различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них. 

Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции. 

Отбирать предложения по образцу. 

Строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический вопрос. 

Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов. 

Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот. 

Изменять форму существительных с учетом вопросов: у кого? у чего? кого? что? 

Понимать, употреблять вопросы: кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что будем 

делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чьё, чьи)? который? из чего? для 

кого? откуда? когда? Отвечать на эти вопросы. 

Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей 

речи и для выбора  необходимой словоформы, для уточнения окончания (где? куда? откуда? 

когда? как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?) 

Понимать и употреблять (с помощью учителя) предложения усложненных структур с 

союзами потому что, что, когда. 

Объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению,  употреблять их в 

речи. 

Объединять в группы однокоренные слова. 

Понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях. 

Понимать косвенную речь. 

Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом. 

Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей 

речи и для выбора  необходимой словоформы, для уточнения окончания. 

Проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать 

выводы. 

Строить предложения  по образцу, по аналогии, по вопросной схеме. 

Использовать в речи конструкции простого, сложного предложения.  

Распространять предложения в соответствии с задачей высказывания. Дополнять 

предложения, исключать лишние слова. 

Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных 

типов. 
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Распределение часов в 1–5 классах 

Раздел Количество часов в неделю по классам  

1 2 

 

3 4 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Развитие речи 3 4 4 4 3 3 

Чтение и 

развитие речи 

4 4 4 4 4 4 

Письмо 2 1 0 0 0 0 

Сведения по 

грамматике 

(первоначальные 

грамматические 

обобщения) 

0 0 0 0 1 2 

Всего 8 8 8 8 8 9 

 

 

3.3.3.Учебный предмет «Предметно практическое обучение» 

Речевая деятельность 

Потребность в речи. Словесная речь как средство общения. Развитие устной и 

письменной, диалогической и монологической речи. Формирование разных видов речевой 

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

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

поведение. Ситуативное и внеситуативное общение. Использование деловой и эмоционально-

оценочной лексики. Вариативность высказываний. Перенос знакомого материала на новые 

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

синтаксисом. 

Житейские понятия 

Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие и природоведческие 

понятия; количественные, временные, пространственные, относительные понятия (время, 

движение, скорость), определение продолжительности действий и др.; представления о городе и 

деревне, о народном хозяйстве, видах профессиональной деятельности, видах транспорта. 

Овладение значениями понятий в конкретной ситуации, постепенное обобщение. Понимание, 

использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой) ситуации. Использование в общении 

с окружающими. 

Познавательная деятельность 

Планомерное развитие мышления глухих детей от наглядно-образного к речевому и 

понятийному; развитие восприятия, мышления, памяти воображения; формирование 

внутреннего плана деятельности на основе использования предметно-инструктивных карт для 

поэтапной  отработки  предметно-преобразовательных действий; развитие регулятивных 

компонентов деятельности, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию  

оценку и саморегуляцию как способность к выбору, изменению способов действий, к 

преодолению препятствий; развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач). 

Основы культуры труда и общетрудовые компетенции 

1. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
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труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила создания 

предметов (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ 

задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Элементарная творческаяпроектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности – изделия, используемые в учебной, игровой деятельности, для 

подарков в праздничные дни календаря. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое применение в жизни; 

происхождение материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих представлений). 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

прогнозирование последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка, изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), обработка материала (обрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, предметным картам, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Виды предметно-практической деятельности: лепка, аппликация, оригами, 

конструирование и моделирование (могут использоваться любые доступные в обработке 

обучающимся экологически безопасные материалы – природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по 

модели и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.), по представлению и замыслу. 

Воспитание и социокультурная адаптация 

Гражданско-патриотическое воспитание; нравственное воспитание (взаимопомощь, 

эмпатия); развитие эмоционально-эстетических, коммуникативно-рефлексивных основ личности 

на основе предметно-практической деятельности; формирование основ художественной 

культуры;  активизация потенциальных возможностей в личностной сфере, творческих 

проявлений личности глухого школьника; формирование психологической готовности к 

трудовой деятельности, к умению работать в коллективе. 

Использование информационных технологий 

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

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
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устройств.  Работа с простыми информационными объектами (тексты, предметные карты, 

таблицы, схемы, рисунки): преобразование, создание, сохранение, удаление, вывод на принтер. 

Создание поделки, макета по интересной детям тематике с использованием изображений на 

экране компьютера. 

Виды деятельности обучающихся на уроках ППО 

- речевая деятельность: говорение чтение письмо, дактилирование, дактильное 

проговаривание, слухозрительное восприятие;  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;  

- анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;  

- сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности;   

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, предметным 

картам, описаниям предмета, тексту, по представлению, схеме);  

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение недостающей информации, определение возможных решений, выбор 

оптимального решения), а также творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление);  

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результат работы); 

- привлечение под руководством учителя информационно-коммуникационных 

технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint) при подборе иллюстративных 

материалов и информации на заданную тему и подготовке проекта; пользование с помощью 

учителя компьютерной техникой в качестве вспомогательного оборудования при 

проектировании предметно-практической деятельности и моделировании изделий. 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

• роль трудовой деятельности в жизни человека;  

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;  

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров);  

• основные источники информации; назначение основных устройств компьютера;  

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером. 

Обучающиеся должны уметь:  

• выполнять инструкции при решении учебных задач;  

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами;  

• определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для 

достижения цели;  

• определять последовательность действий, операций; контролировать ход 

деятельности;  

• сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания;  

• коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, краткий и 

сложный планы предметно-практической деятельности, пользоваться ими при изготовлении 

изделий, при отчете о деятельности; 

• участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, 

руководителя группы детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, уточнять 

непонятное задание, владеть способами, приемами оказания помощи товарищу;   
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• выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять 

правильность выполнения, оказывать помощь, распределять работу между товарищами, вместе с 

ними определять план работы и способы достижения цели;  

• выполнять обязанности контролера-оценщика;  

• владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой; 

• выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; 

использовать при общении различные виды речевой деятельности;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы, 

предметные карты,  условные обозначения, рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях);  

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 

схеме, эскизу, чертежу;  

• создавать различные изделия из доступных материалов по собственному замыслу; 

• создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и 

различных материалов;  

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

• выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;  

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия;  

• решать несложные учебные и практические задачи с применением возможностей 

компьютерных технологий (создавать и изменять простые объекты, искать  информацию с 

использованием простейших запросов);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды и предметов быта и т.д.); 

• соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках ППО разрабатываются с учетом 

реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представлении о 

культуре и безопасности труда школьников. 

Для работы обучающимся необходимы: 

- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться – 

трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными 

концами, линейка обычная и с бортиком, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, 

шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом, 

дощечка и клеенка для лепки, кисти для работы с клеем и красками, подставка для кистей, 

коробочки для мелочи; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, копировальная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной), клей ПВА и клей-карандаш, ткань, текстильные 

материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин, глина, соленое тесто, фольга, калька, наборы 

«Конструктор», природный материал (шишки, засушенные листья, веточки, песок, камни, 

ракушки и др.), детали утилизированных предметов и материалы, используемые в быту 

(пластиковые крышечки от бутылок или коробок, пенопласт, губки, вата и др.); 

- специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к 

урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и др. 
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I класс 

I четверть (36 ч) 

Выполнять инструкции учителя, данные в устной и письменной форме. Называть объекты, 

материалы и их свойства, инструменты. Определять и просить необходимый материал и 

инструмент. Обращаться к однокласснику с вопросом или просьбой. Составлять инструкции, 

необходимые для организации и выполнения работы (с помощью учителя и самостоятельно). 

Выполнять работу по устной инструкции одноклассника. Отвечать на вопросы учителя или 

товарища. Спрашивать разрешения начать работу, взять материалы, положить работу на место. 

Сообщать о своей работе и работе одноклассника. 

Изготавливать объекты по образцу и по инструкции учителя (товарища). 

Разминать пластилин (соленое тесто) и придавать ему различные формы. Отрывать от куска 

требуемое количество частей. 

Работать с бумагой: складывать лист бумаги пополам, отгибать углы, отрезать бумагу 

ножницами. Резать ножницами по прямой и кривой линиям. Склеивать бумагу. Воспроизводить 

контуры предметов по шаблону и без него. 

Различать изделия по форме, цвету, величине. Подбирать для изделия материал нужного 

цвета, качества. Определять нужное количество предметов и количество изготовленных изделий 

(в пределах 20). Отмерять с помощью линейки полоску бумаги нужной длины и ширины. 

Работать по готовому пооперационному плану, данному учителем. Составлять с помощью 

учителя план работы (пооперационный). Сообщать о выполненной работе по отдельным 

операциям в устной и письменной форме. 

Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно 

расходовать материалы. Выполнять (с помощью учителя) обязанности руководителя группы 

(давать поручения по подготовке и выполнению работы, оценивать деятельность товарища, 

оказывать помощь). 

 

Лепка(10 ч) 

Фрукты: яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, виноград. Овощи: помидор, огурец, лук, 

репа, свекла, редис, морковь, картофель. Игрушки: пирамида из шаров, матрешка, мишка, 

машина, гусь, петух. Грибы. 

Примерный словарь 

Яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, виноград; помидор, огурец, лук, репа, свекла, редис, 

морковь, картофель; сад, огород, овощи, фрукты; пирамида, шар, шарик, матрешка, мишка, 

машина, гусь, петух; части тела*, туловище, голова, шея, уши, крылья, хвост, лапы, руки, ноги; 

лес, гриб, подосиновик, белый гриб, мухомор, ножка, шляпка. 

Пластилин, тесто, вода, фанерка*, клеенка*, тарелочка*, тряпочка*. 

Смочить*, размять, оторвать, скатать, лепить, слепить, прилепить, вымыть, вытереть. 

Длинный (короткий), большой (маленький), задние (передние) лапы, красный, зеленый, 

синий, белый, серый, коричневый, желтый, мягкий, твердый, тонкий, толстый, разные, 

одинаковые, хороший, плохой. 

Хорошо, плохо, лучше*, хуже*, сверху, снизу, справа, слева, медленно, быстро, долго, 

больше, меньше, побольше*, поменьше*. 

 

Аппликационные работы (12 ч) 

Фрукты и овощи. Осенние цветы на клумбе. Лесные ягоды (рябина) и орехи. Корзинка с 

грибами. 

Примерный словарь 

Аппликация, бумага, карандаш, шаблон, ножницы, клей, кисточка, тряпочка, клеенка. 

Фрукты, груша, слива; овощи, лимон, огурец, лук, репа, капуста, свекла, картофель, редис, 

морковь; клумба, цветы, гвоздика, петуния, георгин, флоксы, роза, цветок; рябина, ягода, 

листочек, кружочек, полоска, орех, куст, дерево, трава; гриб, белый гриб, подосиновик, ножка, 

шляпка, корзинка. 
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Дать, взять, раздать, попросить*, убрать, положить, обводить, вырезать, наклеить, намазать, 

приклеить, перевернуть, работать, сложить. 

Толстая, тонкая, мягкая, твердая, белая, красная и т. д., маленький, красивый, осенний, 

лесные (ягоды)*. 

Медленно, быстро, долго, аккуратно, немного (клея), справа, слева, посередине. 

 

Моделирование и конструирование (6 ч) 

Самолет. Закладка с аппликацией из цветов, ягод или из кругов, прямоугольников, 

квадратов (по выбору). 

Примерный словарь 

Самолет, крылья, закладка, линейка, ягоды, цветы, листья, прямоугольник, квадрат, круг, 

линия. 

Сложить, раздать, считать, передать, помогать, (не) получаться, согнуть, отогнуть, склеить, 

запустить, лететь, упасть. 

Толстая, тонкая, мягкая, твердая, белая, черная, голубая, желтая, цветная* (бумага), 

маленький, большой, узкий, широкий. 

Медленно, быстро, долго, шире*, уже*, короче*, длиннее, пополам, ровно. 

С одной стороны*, с другой стороны*, с обеих сторон*, посередине. 

 

Работа с тканью (4 ч) 

Игольница (в виде папочки). 

Примерный словарь 

Игольница, иголки, нитки, ножницы, ткань, узелок*. 

Пришить, сшить, держать, вдеть, завязать. 

Белые, черные, цветные, толстые, тонкие (нитки, ткань), квадратный*, прямоугольный*, 

длинный, короткий, большой, маленький. 

Больше, меньше, длиннее, короче. 

Сверху, снизу, посередине. 

 

Работа с разными материалами(4 ч) 

Коллекция «Листья деревьев». 

Примерный словарь 

Дерево, лист, береза, дуб, клен, осина, липа, осень, листопад, коллекция, нитка, узелок*, 

иголка. 

Прикрепить, собрать, высушить, разложить, рассмотреть, пришить, отрезать, завязать. 

Сухие, красные, желтые, коричневые (листья). 

Слева, справа, посередине, подальше*, поближе*. 

 

Работа на пришкольном участке 

Экскурсия на учебно-опытный участок. Ознакомление с деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями. 

Осенняя обработка почвы: удаление остатков растений, мусора (перекапывание почвы 

старшими школьниками). 

 

II четверть (28 ч) 

Составлять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-трех операций. 

Сообщать о своей работе (параллельно и после изготовления изделия) письменно и устно. 

Коллективно составлять пооперационный план (5—6 пунктов). 

Самостоятельно составлять пооперационный план (2—3 пункта). 

Изготавливать изделия по образцу и по инструкции. 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы, просить их у учителя, 

руководителя работы. 
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Работать с бумагой: отрезать лишние края бумаги, складывать с угла на угол, выравнивать 

углы и края. По линейке проводить линии на бумаге, отмерять необходимое количество 

сантиметров. 

Определять способы скрепления деталей в изделиях (склеиванием, сшиванием). 

Определять число необходимых частей (кнопок, деталей); каких деталей больше, меньше; 

решать с этими числами простые задачи. 

Работать коллективно с распределением обязанностей. Участвовать в коллективной работе: 

выполнять часть общей работы; выражать желание, просьбу; задавать уточняющие вопросы; 

сообщать о выполнении задания; оценивать свою работу и работу товарищей; исправлять 

ошибки. 

 

Лепка (5 ч) 

Кошка. Еж. Волк, лиса, заяц, слон, обезьяна (по выбору). 

Примерный словарь 

Дощечка, клеенка, стек, кусок, кусочек; животные, звери, кошка, еж, волк, лиса, лапы, 

шерсть, иголки, части тела, тело, туловище, голова. 

Разровнять*, оторвать, отрезать, защищаться*, свернуться (клубком), начать, кончить 

(работу), соединить, прилепить. 

Передние, задние, короткие, длинные; колючий, мягкий, твердый, толстый, тонкий, 

пушистый, лесные (звери)*, домашние (животные). 

Сначала, затем, потом, больше, меньше, несколько*. 

 

Аппликационные работы (5 ч) 

Белка с орехом. Аппликация «Осень» (по прочитанному стихотворению: М. Ивенсен. 

«Падают, падают листья...»). 

Примерный словарь 

Белка, орех, ветка, картинка, деревья, листопад, листья, птицы. 

Нарисовать, обвести, вырезать, отобрать (картинки), выбрать, расположить, подписать 

(картинки). 

Пушистая, рыжая, лишняя*. 

Слева, справа, посередине, ниже*, выше*, аккуратно*. 

 

Моделирование и конструирование (8 ч) 

Из бумаги (4 ч) 

Парашют (квадратный). Игрушки для елки: хлопушка, цепь, звездочка, снежинка. 

Примерный словарь 

Парашют, игрушки, хлопушка, цепь, звездочка, украшение, серпантин*, картон. Бригада*, 

бригадир*. Середина, край, угол (листа бумаги), квадрат, четырехугольник*, круг. 

Сложить, согнуть, расправить, отмерить, провести (линию), отрезать (по линии), проколоть 

(бумагу), расправить, продеть (нитку), привязать (нитку), попробовать, получаться, не 

получаться, бросать, спускаться, приготовить (к работе). 

Другой, тонкий, плотный, круглый, квадратный, лишний*. 

Первый, второй и т. д. 

Пополам, ровно, неровно, вверх, вниз, медленно, быстро, еще раз. 

Из строительного материала (4 ч) 

Домики. Мебель. 

Примерный словарь 

Бригада (первая, вторая), бригадир. 

Дом, домик, башня, один, этаж, крыша, крыльцо, двери, окна, пол, стены, угол, машина, 

брусок, арка*, пирамида, кубик, стол, стул, диван, кресло, мебель, детали, строительный 

материал*. 

Отобрать, привезти, возить, строить, сложить, привязать, поставить, поднять, не хватает, 
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поправить, сосчитать. 

Одноэтажный, многоэтажный, длинный, короткий, толстый, тонкий, квадратный, 

прямоугольный, высокий, низкий. 

Посередине, слева, справа, около, выше, ниже, так же (сделать), по-другому. 

 

Работа с мозаикой (6 ч) 

Цветы, орнаменты, узоры. 

Примерный словарь 

Мозаика, кнопки, узоры, цветы, лист, ошибка. 

Отобрать (нужные кнопки), отсчитать, положить (на место), получаться, не получаться, 

хватит, не хватит, работать (вместе, парами), проверить, исправить, угадать. 

Разноцветные (кнопки), нужные, лишние. 

Справа, слева, вниз, вверх, внизу, вверху, кругом, по очереди, медленно, быстро, красиво, 

некрасиво, внимательно, невнимательно, правильно, столько же, столько же и еще два. 

 

Работа с разными материалами (4 ч) 

Елочные игрушки: белка, черепаха. 

Примерный словарь 

Елочные украшения, игрушки, Новый год, белка, черепаха, орех, скорлупа, шаблон, контур, 

нитка, петля, спина, голова, лапы. 

Обвести, вырезать, приклеить, пришить, раскрасить, намазать. 

С обеих (с одной) сторон(-ы), криво, ровно. 

 

III четверть (36 ч) 

Называть (угадывать) объекты, подлежащие изготовлению, по описанию (образцу, рисунку) 

изделия. Составлять с помощью учителя заявку на материалы и инструменты. Подробно 

описывать работу, проделанную по одному из пунктов плана. 

Выбирать маленького учителя (бригадира) для организации работы. Выполнять инструкции 

одноклассника и отчитываться о выполненной работе. 

Подробно и кратко отчитываться о выполненной работе на основе составленного 

пооперационного плана. 

Лепить части тела из отдельных кусков пластилина (соленого теста), соединять их. 

Работать с бумагой: вырезать по контуру, располагать предметы на листе бумаги, аккуратно 

приклеивать их. Делать надрезы по пунктирной линии, сгибать бумагу по проведенным линиям. 

Конструировать объект по линиям сгибов заготовки изделия (развернутого в плоскости). 

Отбирать по рисунку нужные для изделия детали. 

Соединять детали конструктора болтами и гайками. Собирать объекты с разными видами 

подвижного, неподвижного, разъемного соединения деталей. 

Определять по словесной инструкции место одного предмета по отношению к другому. 

Определять относительные размеры изделия (больше, меньше). Производить счет группами по 

3—5 деталей, отсчитывать нужное количество деталей. Сравнивать изготовленные изделия по 

цвету, форме, размеру. Выполнять работу за время, указанное учителем, с использованием часов 

(5, 10 мин). 

 

Лепка(6 ч) 

Птицы: ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, ласточка, грач, скворец, страус, журавль, 

орел (1—2 птицы по выбору). Рыбы: сом, ерш, щука. 

Примерный словарь 

Птицы: ворона, воробей, сорока; ноги, лапы, клюв, шея, крылья; части тела. Рыбы: сом, ерш, 

щука; голова, плавники, хвост, жабры, чешуя. Описание (птицы, рыбы). 

Оторвать, размять, прикрепить, разровнять, исправить, переделать*. 

Твердый, мягкий, толстый, тонкий, большой, маленький, серый, коричневый, длинный, 
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короткий, острый, тупой, одинаковые, разные, перелетные, зимующие. 

Похож, не похож, сначала, потом, выше*, ниже*, побольше, поменьше. 

Спереди, сзади, с боков, снизу, сверху. 

  

Аппликационные работы(10 ч) 

Аквариум с рыбками. Вороны на снегу под елкой. Ветка мимозы в вазе. 

Примерный словарь 

Аквариум, трава, вода, рыба, рыбка, ворона, елка, ветка, мимоза, ваза, рисунок, аппликация, 

подарок. 

Голова, туловище, хвост, ноги, пальцы, когти, крылья. 

Отобрать, выбрать, расположить, подарить. 

Слева, справа, посередине, наверху, под елкой, на снегу, на дереве, ниже*, выше*, около, в, 

на, из, под, спереди, сзади. 

 

Моделированеи и констурирование (9 ч) 

Из бумаги (3 ч) 

Телевизор. Шапочка. 

Примерный словарь 

Телевизор, игрушка, шапочка, бумага, край, середина, угол, квадрат, полоска, картинка, 

рисунок. 

Свернуть, согнуть, сложить (пополам, под углом*, на одну сторону*, на другую сторону*, с 

угла на угол*), развернуть, расправить, заправить (угол)*, подогнуть (край)*, отмерить, отрезать, 

получается, не получается, вышло (плохо), выбрать. 

Игрушечный, плотная, тонкая, лишняя. 

Хорошо, аккуратно, сверху, сбоку. 

Из строительного материала (3 ч) 

Дома, башни, гараж. Мебель. 

Примерный словарь 

Дом, башня, гараж, детали, мебель, строительный материал, коробка, крышка, рисунок. 

Работать, строить, сломаться, развалиться, расставить, поставить. 

Одноэтажный, двухэтажный, трехэтажный (дома), высокий, низкий. 

Поближе, подальше, рядом, вместе, впереди, сзади, похоже, непохоже, снова, еще, опять, 

одинаково, как лучше (хуже), быстро, быстрее, долго. 

Из деталей пластмассового (металлического)  

конструктора (3 ч) 

Стол. Стул. Качели. 

Примерный словарь 

Стол, стул, качели, ножки, сиденье, спинка, крышка, ключ, отвертка. Детали конструктора: 

пластина, планка, колесо, гайка, болт, призма, брусок. Край, середина, верх, низ. 

Справа, слева, вверху, внизу, больше, меньше, крепко, слабо (завернуть), интересно, 

неинтересно. 

Прикрепить, завернуть, (не) вертится, (не) качается, (не) получается. 

 

Работа с мозаикой (3 ч) 

Орнамент, узор. 

Примерный словарь 

Мозаика, кнопки, узоры, орнамент*, цветок, ряд. 

Положить, расположить, придумать. 

Красный, зеленый, белый, разный, разноцветный. 

Первый, последний (ряд). Третий ряд сверху*, второй ряд снизу, через ряд*. 

Через две кнопки*, на три ряда ниже, на два ряда выше. На сколько больше? 
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Работа с тканью (3 ч) 

Пришивание пуговицы. 

Примерный словарь 

Пуговица, дырочки, нитка, катушка, иголка, узелок. 

Отрезать, оторвать, пришить, (не) тянуть (нитку), завязать, держать, вдеть, (не) спешить, 

попробовать, (не) получается. 

Длинная, короткая, левая, правая (рука). 

Аккуратно, сверху, снизу. 

 

Работа с разными материалами (5 ч) 

Макет «Зимой во дворе». 

Примерный словарь 

Картинка, макет, фигурка, вата, снег, сугроб, гора, двор, деревья, кусты, предметы. 

Расставить, расположить, положить. 

Высокий, низкий, глубокий. 

Впереди, сзади, слева, справа, посередине. 

 

IV четверть (32 ч) 

Рассказывать о работе, которая будет выполняться. Отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников о работе. 

Определять нужные для работы материалы и инструменты. Писать заявку, составлять 

самостоятельно и коллективно пооперационный план работы. 

Отчитываться о выполненной работе (кратко и подробно). 

Изготавливать изделия по инструкции учителя, одноклассника, по плану. 

Сравнивать и различать изготовленные изделия. Соотносить размеры кусков пластилина с 

размерами будущего изделия. 

Определять нужное число деталей различного цвета путем вычисления (уменьшения, 

увеличения). 

Отмерять и отрезать бумагу по размерам, определенным самими учениками. 

Оценивать работу отдельных учеников, всей бригады. 

 

Работа с мозаикой (5 ч) 

Цветковое растение. Мозаичное панно. 

Примерный словарь 

Ряд, кнопки, стебель, листья, лепесток, цветок. 

Пропустить (ряд), сосчитать, разделить. 

Больше, меньше, выше, ниже (на 2—3 ряда), рядом, сначала, потом. 

Через (ряд, два и т. д.). 

В, на, около, под, наверху, внизу. 

 

Работа с разными материалами(10 ч) 

Макет «Весна». Улица города. 

Примерный словарь 

Время года, весна, снег, грязь, глина, лужа, ручьи, берег, лодочка, кораблик. Улица, 

сторона, тротуар, школа, театр, больница, магазин, название (улицы), номер (дома), кинотеатр, 

библиотека. 

Пускать, расставлять, высыхать, согнуть, прикрепить, строить, подстроить, сломать, 

развалиться, переделать. 

Большой, маленький, глубокий, мелкий, широкий, узкий, высокий, низкий, самый 

высокий*, самый низкий*. Широкая, узкая (улица), первый, последний (дом на улице), разные, 

похожие, правая, левая (сторона улицы), жилой (дом), одно-, двух-, трехэтажный (дом). 

Напротив, около, рядом, близко, далеко, больше, меньше (на столько-то), интересно, 
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неинтересно, впереди, сзади, посередине, похоже, непохоже, снова, еще, как лучше (хуже), 

быстро, быстрее, долго, уже*, шире*, повыше*, еще выше*, пониже, еще ниже*, выше (ниже) на 

... . 

 

Аппликационные работы (8 ч) 

Скворец у скворечника. Стрекоза, жук, бабочка. 

Примерный словарь 

Аппликация, бумага, скворец, скворечник, весна, дерево, птенцы. Стрекоза, жук, бабочка, 

муравей, оса, комар, лягушка. 

Располагаться, наклеивать, выбирать. 

Интересно, весело, аккуратно, коллективно, самостоятельно. 

 

Моделирование и конструирование(9 ч) 

Из бумаги (6 ч) 

Цветы. Корзинка с ручкой. 

Примерный словарь 

Мак, ромашка, лепесток, стебель, лист, бутон, сердцевина, проволока, нитка. Корзинка, 

корзиночка, ручка, прямоугольник, линия, полоска, задания. 

Вырезать, отрезать, надрезать, склеить, приклеить, наклеить, отмерить, провести (линию), 

сложить, привязать, обернуть (бумагой). 

Толстая, тонкая (бумага), похож, непохож. 

Несколько раз, вместе. 

Из деталей пластмассового (металлического) конструктора (3 ч) 

Самокат. 

Примерный словарь 

Отвертка, отверстие, самокат, руль, колеса, подножка, детали, минута. 

Прикрепи(-те), вертится, (не) получается. 

Нужный, длинный, короткий, кривой, такой же, лишняя, нужная; длиннее, еще длиннее, 

самый длинный, короче, еще короче, самый короткий, на сколько длиннее (короче). 

 

Работа на пришкольном участке 
Осмотр классных делянок (вскопанных старшеклассниками). Разравнивание граблями. 

Правила безопасной работы с граблями. 

Посев крупных семян (настурция, душистый горошек, ноготки, бобы, горох, фасоль). 

Подготовка семян к посеву: отбор наиболее крупных и здоровых семян, их замачивание и 

проращивание. Подготовка грядок на классной делянке. Разметка рядков и установка щитков с 

этикетками. Уход за посевами: распознавание всходов культурных растений, полив, прополка, 

рыхление. 

Выращивание зеленого лука на перо. 

Наблюдения: распознавание всходов культурных растений, наблюдение за ростом и 

развитием растений (по плану, предложенному учителем). 

 

Планируемые результаты освоения программы учащихся 1 класса к концу 

учебного года. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-роль трудовой деятельности в жизни человека; 

-распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); влияние 

технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

-область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

-основные источники информации; назначение основных устройств компьютера; 

-правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 
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техникой, компьютером. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять инструкции при решении учебных задач; 

-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

-определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для 

достижения цели; определять последовательность действий, операций; контролировать 

ход деятельности; 

-сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания; 

-коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, краткий и 

сложный планы предметно-практической деятельности, пользоваться ими при 

изготовлении изделий, при отчете о деятельности; 

-участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, 

руководителя группы детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, 

уточнять непонятное задание, владеть способами, приемами оказания помощи товарищу; 

выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять правильность 

выполнения, оказывать помощь, распределять работу между товарищами, вместе с ними 

определять план работы и способы достижения цели; 

-выполнять обязанности контролера-оценщика; 

-владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой; 

-выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами

 деятельности; использовать при общении различные виды речевой 

деятельности; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы, 

предметные карты, условные обозначения, рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на 

бумажных и электронных носителях); 

-изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 

схеме, эскизу, чертежу; 

-создавать различные изделия из доступных материалов по собственному замыслу; 

-создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и 

различных материалов; 

-осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

-выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

-решать несложные учебные и практические задачи с применением возможностей 

компьютерных технологий (создавать и изменять простые объекты, искать информацию с 

использованием простейших запросов); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий 

ремонт одежды и предметов быта и т.д.); 

-соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

2 класс 

Понимать и выполнять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-

трех операций. Самостоятельно составлять инструкции для организации и выполнения 

работы одноклассником. 

Определять по образцу изделия, необходимые для работы материалы и инструменты. 

Составлять с помощью учителя заявки на материалы и инструменты. 

Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный план работы и изготавливать предмет по плану. Составлять краткий план изготовления изделия. 

Проверять при изготовлении изделия правильность составленного плана. 
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Кратко и подробно сообщать о проделанной работе. Описывать проделанную 

работу по отдельным операциям сначала устно, потом письменно. 

Соединять отдельные части изделия по образцу. 

Сравнивать объекты по длине, высоте. 

Определять большее, меньшее и одинаковое количество. Определять наибольшее и 

наименьшее количество. 

Увеличивать (уменьшать) данное количество на определенное 

число. Делить отрезок пополам, на несколько частей. 

Делить данное количество на две равные части. Считать по одному и группами (по 

два, по три). 

Хронометрировать отдельные трудовые операции (в минутах).

 Определять продолжительность изготовления изделия (в 

днях). 

Изменять длину и ширину образца при помощи линейки. Чертить прямоугольник при 

помощи угольника. 

Оклеивать прямоугольник цветной бумагой или 

целлофаном. Заворачивать винты отверткой, а болты 

ключом. 

Пришивать кнопки несколькими способами. Шить с наперстком. 

Выполнять правила подготовки рабочего места и содержать его в порядке в 

процессе работы. Экономить материалы, время. Определять продолжительность 

изготовления изделия. Выполнять указания: разделиться на группы, выбрать ведущего. 

Составлять заявку на материалы и инструменты с объяснением, для чего они нужны. 

Составлять пооперационный и краткий планы работы. 

Составлять план работы бригады (с помощью учителя) и изготовления своей части 

предмета. Сообщать полно о проделанной работе по одному из пунктов краткого плана. 

Считать по одному и группами. 

Выделять и называть части изделия по рисунку. Соединять отдельные части 

изделия по рисунку. 

Различать и проводить простые и пунктирные линии. 

Обводить сложные фигуры по шаблонам и аккуратно вырезать по контурам. 

Увеличивать (уменьшать) данное количество на определенное число. Увеличивать 

данное количество в 2-3 раза. 

С помощью учителя распределять работу между членами группы. Хронометрировать 

отдельные трудовые операции (в минутах). Определять продолжительность изготовления 

изделия (в днях). Планировать время, необходимое для изготовления части изделия и всего 

предмета. 

Составлять в устной и письменной форме поручения друг другу при подготовке и 

выполнении работы. 

Сообщать подробно и кратко о выполненной работе. 

Составлять самостоятельно пооперационный и краткий планы работы над простым 

изделием. 

Определять, из какого материала лучше сделать изделие. Определять, что можно 

сделать из данного количества деталей. Писать сложную заявку. 

Конструировать постройки из строительного материала по рисункам, устным и 

письменным заданиям. Сравнивать объекты. 

Расставлять по   словесному   описанию   и   нумеровать   дома   на   макете улицы. 

Расставлять городской транспорт на макете улицы, учитывая правосторонность движения. 

Работать с тканью, делать 

бахрому. Пользоваться 

календарем. 

Составлять краткий и пооперационный планы. 
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Подробно и кратко описывать проделанную работу. Выделять и называть в готовом 

изделии отдельные геометрические фигуры и линии (прямую, кривую, ломаную). 

Делить отрезок на 3 части. Делить отрезок пополам, отмеряя по 1 см с обеих 

сторон. Измерять длину и ширину образца при помощи линейки. Чертить прямоугольник 

при помощи угольника. Сравнивать объекты по длине, высоте, толщине. 

Чертить окружность при помощи циркуля. Делить круг при помощи угольника на 

4 части и на глаз на 12 частей. 

Оклеивать прямоугольник цветной бумагой. 

Аппликацонные работы. Летом в лесу. Аппликация по содержанию прочитанного 

рассказа. Осень. Жилища животных. Ваза с цветами. Весной на реке. Монтаж «Труд людей 

весной в поле, в саду, на огороде». 

Моделирование и конструирование. 

Из бумаги . Коробочка с крышкой. Собака, кот. Фонарики (на елку). Елка. 

Календарь. Лото «Птицы и насекомые». Волшебная книжечка. Часовой циферблат. 

Из строительного материала. Здания различного назначения, жилые

 дома, учреждения (школа, магазин, аптека, театр, почта, больница). Городская 

улица. Дома. 

Из деталей деревянного (пластмассового, металлического) конструктора. Скамейка. 

Тележка. Лестница. Самолет. Пароход. Весы. 

Работа с тканью. Пришивание кнопок. Коллекция тканей. Салфетка с бахромой. 

Метка. 

Работа с разными материалами. Панно «Осенние листья». Макет «Наша школа». 

Лото «Деревья и плоды». Игрушки к Новому году из ореховой скорлупы: лодка с парусом, 

черепаха, верблюд. Макет по содержанию прочитанного рассказа. Макет «Зимой в лесу». 

Работа с мозаикой. Панно «Цветы». 

Работа на пришкольном участке. Сбор семян с растений, выращенных на делянке 

учебно-опытного участка. Соотнесение семян с растениями, с которых они собраны. 

Подведение итогов работы на учебно-опытном участке за предыдущий год. 

Подготовка классной делянки и цветников к посеву на учебно-опытном участке: 

перекопка, разравнивание граблями, формирование грядок (рабаток), разметка рядов. 

Знакомство с семенами корнеплодов (редис, морковь), однолетних овощных 

(горох) и цветочно-декоративных растений (астра, мак, люпин, душистый табак и др.), 

подготовка их к севу. 

Посев в грунт семян корнеплодов и цветочно-декоративных растений. Уход за 

посевами. Распознавание всходов культурных растений, их отличие от сорняков, полив, 

прополка, прореживание. 

Опыты: с одновременным посевом сухих, замоченных и пророщенных семян 

(появление всходов, развитие растений); по выявлению влияния густоты посева на урожай 

корнеплодов. 

Экскурсии: на совхозный участок овощных и плодово-ягодных культур, в парк. 

Планируемые результаты освоения программы учащихся 2 класса к концу учебного 

года. 

 

 

речью; 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться при коллективной работе с одноклассниками и учителем разговорной 

 

 отчитываться о проделанной работе кратко или подробно; 

 составлять план изготовления изделия; 

 составлять заявки (устно, письменно) с раздельным указанием материалов и 
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инструментов; 

 изготавливать изделия по образцу, рисунку, устным и письменным инструкциям, 

по описанию, по плану; 

 работать самостоятельно инструментами и приспособлениями; 

 выполнять самостоятельно знакомые сборочно-монтажные и обработочные 

операции; 

 работать индивидуально и группами (делиться на группы, выбирать ведущего, 

делить работу между членами группы); 

 подготавливать самостоятельно рабочее место и содержать его в порядке; 

 распознавать семена и всходы культурных растений и сорняков; 

 пользоваться граблями, мотыжкой-кошкой, лейкой (с ситечком), носилками; 

 готовить почву для посева семян; 

 производить посев семян с учетом глубины их заделки в почву; 

 ухаживать за растениями (прореживать, пропалывать и т. п.). 

Учащиеся должны знать: 

 названия изготавливаемых изделий, необходимых операций, используемых 

материалов и инструментов; 

 слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в программе. 

3 класс, 4 класс 

Определять подлежащий изготовлению объект по описанию с указанием его 

назначения. Самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы. 

Коллективно писать сложный план изготовления изделия. Писать коллективную и 

индивидуальную заявки на получение материала и инструмента с указанием их назначения, 

выдавать (в соответствии с пунктами заявки) необходимое оборудование. 

Определять, из какого материала лучше изготавливать изделие (употребляя слова 

или, не, если, то), сколько времени будут изготавливать его, что нужно сделать за 

предстоящий урок. 

Определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их. 

Рассчитывать количество деталей, необходимых для выполнения работы одним, двумя, 

тремя учащимися. 

Описывать свою работу, работу одноклассника, группы учащихся. 

Отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева направо, справа налево и 

снизу вверх, сверху вниз. 

Выполнять эскиз и рисунок будущего изделия с расстановкой размеров. 

Резать картон ножницами с максимальной длиной разреза за один раз. 

Сгибать картон на бруске и проделывать все необходимые рабочие операции для 

изготовления изделия. 

Задавать вопросы с вопросительными словами как? где? откуда? 

Выполнять правила подготовки и содержания рабочего места. Определять время, 

затраченное на изготовление изделия или одну операцию. Определять состав группы для 

работы разными способами. Выбирать руководителя. 

Коллективно   и   самостоятельно   составлять пооперационный и краткий планы 

изготовления изделия. Коллективно составлять сложный план. 

Составлять план коллективно-индивидуальной работы бригады. Сообщать о 

предстоящей работе в форме краткого рассказа, пользуясь планом. 

Подробно и кратко описывать проделанную работу (одноклассника, группы 

учащихся, свою). Писать коллективную и индивидуальную заявки на получение материала с 

объяснением, для чего нужен материал. 

Читать простейшие чертежи, делать выкройки. Выполнять обработочные операции 

сгибания, склеивания, оклеивания при работе с бумагой, картоном. 

Выбирать руководителя с обоснованием выбора. Распределять работу между членами 

группы. Выполнять часть общей работы. 
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Составлять план коллективно-индивидуальной работы для бригады, коллективную и 

индивидуальную заявки, сложный план работы. Сообщать о предстоящей работе в форме 

подробного рассказа, пользуясь планом. Рассказывать одноклассникам о выполненной 

работе, объясняя, почему именно так она сделана. Уметь проводить сравнения объектов. 

Делать аппликации, макет по прочитанному рассказу, по эскизу. Познакомиться с 

масштабом при вычерчивании плана класса. 

Определять, из чего можно сделать изделие или что можно сделать из имеющихся 

материалов. Самостоятельно выполнять знакомые обработочные операции. Выбирать 

способы скрепления деталей. 

Шить изделия прямоугольной формы. Выполнять швы «вперед иголку», 

стебельчатый, обметочный. 

Распределять работу между членами группы разными способами, согласовывать свою 

деятельность с действиями товарищей, сообщать о своей деятельности и работе группы 

руководителю, учителю, оказывать помощь, контролировать результаты выполнения 

задания. 

Составлять сложный план коллективной работы, пооперационный план своей 

деятельности, являющейся частью общей работы. Писать коллективную и индивидуальную 

сложную заявки. Составлять рассказ об изготовленном изделии. Составлять эскиз будущего 

изделия по представлению, по словесному описанию. Описывать будущую работу, пользуясь 

планом. 

Выполнять инструкцию товарища, уточняя ее письменными или устными вопросами. 

Планировать время изготовления изделия, его части. Самостоятельно выполнять 

знакомые сборочно-монтажные и обработочные операции. Определить способы крепления 

деталей. Распределять работу между товарищами. Контролировать деятельность и результат 

работы (своей и одноклассников). 

Аппликацонные работы. Альбом «Сад и огород». Альбом «Лес и поле». Аппликация 

по рассказу К. Д. Ушинского «Четыре желания». 

Моделирование и конструирование. 

Из бумаги . Панорама «Спортивная площадка». План города. Театральные маски, 

шапочки, игрушки. Настенный календарь со знаменательными датами. Подарок мамам к 8 

Марта . Арифметическое лото. Таблица «Транспорт». Панорама «Весна в поле». 

Из строительного материала. Самолет (вертолет) . Теплоход (баржа). 

Из деталей деревянного (пластмассового, металлического) конструктора. 

Сельскохозяйственная машина (жатка, трактор, комбайн, сеялка и др. - по выбору). Семафор. 

Железнодорожный вагон (паровоз). Танк, ракета — по выбору. 

Работа с тканью. Отличительные повязки (для санитара, дежурного, ответственного 

за озеленение и т.д.) (возможна замена изделия). Мешок для обуви (возможна замена 

изделия). 

Работа с планом. План класса. План аэропорта. План местности. 

Работа с разными материалами. Макет «Город». Макет «Село». Коллекция 

листьев, плодов, семян. Модель термометра. Макет «Железная дорога и сооружения на ней». 

Макет «Шоссейная дорога». Макет «Река и сооружения на ней». Макет «Аэропорт». 

Коллекция цветов, цветущих деревьев и кустов. 

Работа на пришкольном участке. 

1. Заготовка и посадка черенков комнатных  растений  (традесканции,  бегонии, 

герани и др.). Уход за посаженными черенками: полив, притенение. Пересадка 

укоренившихся черенков в цветочные горшки. 

2. Подготовка классной делянки на учебно-опытном участке и цветников к посеву: 

перекопка, разравнивание граблями грядок (рабаток), разметка рядов. 

3. Посев семян цветочно-декоративных и однолетних цветочных растений, 

выращивание рассады цветов. 

4. Рыхление приствольных кругов плодовых деревьев и междурядий ягодников. 
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Экскурсии: в теплицу или оранжерею (в марте): знакомство с условиями жизни 

растений в закрытом грунте, назначение теплиц и оранжерей; на участок овощных и 

плодово-ягодных культур; в парк. 

4,5 классы 

Работа с тканью. Фартук. 

Работа с глиной. Барельеф. Кленовый лист. Игрушка. 

Работа с разными материалами. Самоделки из природного материала. Макет 

«Равнины и горы». Снежинки, украшения для елки. 

Изготовление схем, альбомов. Части света – работа с контурной картой .Схема 

«Круговорот воды в природе». «Наша Россия».«Как хлеб на стол попал». «Твой друг – 

книга». «Наш край». Пособие «Состав слова». «Промышленность и сельское хозяйство». 

Изготовление таблицы. «Как стол в комнату попал». «Как рубашка в поле выросла». 

Изготовление макетов. Макет «Тундра». «Сказка». 

Моделирование и конструирование. Панорама «Пустыня». 

Планируемые  результаты  освоения  программы  учащихся  3, 4, 5 классов к концу 

учебного года. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться речью как средством общения в коллективной предметно- 

практической деятельности; 

 участвовать в коллективной работе группы учеников; 

 отчитываться о своей работе, работе одноклассника и группы учеников 

 составлять сложный план изготовления изделия (с помощью учителя), краткий и 

пооперационный (самостоятельно); 

 составлять коллективную и индивидуальную заявки; 

 изготовлять изделия по образцу, рисунку, готовому чертежу, по представлению; 

 выполнять обработочные и сборочно-монтажные операции; 

 соблюдать порядок на рабочем месте и правила техники безопасности; 

 хронометрировать время изготовления изделия, детали; 

 распознавать семена и всходы выращиваемых растений; 

 выращивать рассаду; производить пикировку; 

 готовить почву для высадки рассады; 

 производить посев семян с учетом глубины их заделки в почву. 

Учащиеся должны знать: 

 слова, обозначающие понятия и представления, указанные в программе; 

 названия выращиваемых растений, сельскохозяйственных машин, инвентаря; 

 способ размножения растений черенками; 

 причины выращивания растений рассадным способом; 

 назначение теплиц, парников. 

 

3.3.4.ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»  

Учебный предмет « МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка  

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для осознанного 

овладения глухими детьми систематическим курсом математики на ступени основного общего 

образования, способствовать развитию их словесно-логического мышления и коррекции его 

недостатков. Программа должна быть построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них 

при изучении математики, и сурдопедагогических путей их преодоления.  

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Курс предусматривает формирование у детей пространственных представлений в тесной связи с 
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уроками ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами. Включение в 

программу простейших элементов алгебраического содержания  направлено на повышение уровня 

формируемых обобщений и развития абстрактного мышления обучающихся, что особенно важно 

для детей с нарушенным слухом. 

На уроках математики основным способом восприятия учебного материала глухими детьми 

является слухозрительный; знакомую детям тематическую и терминологическую лексику они 

учатся воспринимать на слух. На уроках математики продолжается работа над коррекцией 

произносительной стороны речи детей, которая заключается в систематическом контроле над 

реализацией каждым учеником его максимальных произносительных возможностей и исправлении 

допускаемых ошибок с помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля.  

В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности; владеть математической 

терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом 

произносительных возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для освоения 

содержания курса; 

• овладеют простыми логическими операциями, приобретут пространственные 

представления, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых 

задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• научатся составлять и использовать таблицы для решения математических  задач, 

приобретут элементарные навыки работы с диаграммами, научатся  объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 

средства).  

Содержание предмета. 

Числа и величины 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона. 

Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз). 

Группировать числа по заданному установленному признаку. 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать 

и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, простых алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком). 
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Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению,  устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать 

действия и объяснять  свой выбор, используя доступные невербальные и вербальные средства. 

Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия). 

Проверять и  оценивать правильность хода и результата решения задачи, при ошибке 

исправлять ход решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Определять расположение предметов относительно других в пространстве и на плоскости. 

Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и устному заданию, 

давать словесный отчет по заданию. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические тела 

(куб, шар). 

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Измерять длину отрезка. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

Работа с информацией. 

Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и 

речевому оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах.  

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) доступные 

готовые таблицы с рисунками, текстами и символами; 

 Заполнять доступные готовые таблицы. 

Читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных речевых возможностей)  

несложные готовые столбчатые диаграммы. 

                                                        1 класс 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение чисел первого десятка.  

Сложение и вычитание в пределах 10, возможность перестановки слагаемых в случаях 

прибавления чисел 6, 7, 8, 9. 

Состав чисел 2—10. На изучение этой темы необходимо обратить особое внимание, так как 

представления ребенка о составе числа принадлежат к фундаментальным математическим 

представлениям, прочное освоение которых определяет успех усвоения многих последующих тем, 

в частности сложения и вычитания с переходом через десяток. 

Числаот 11 до 20: нумерация чисел, сложение и вычитание без перехода и с переходом через 

десяток, сравнение чисел второго десятка.  

Числа от 1 до 100: устная и письменная нумерация, все случаи сложения и вычитания в 

пределах сотни (устные приемы вычислений); соответствующие математические термины, 

простейшие уравнения.  

Примечание: Учитывая трудности глухих детей в освоении математической терминологии, не 

обязательно требовать от всех учащихся I класса умения самостоятельно использовать вводимые 

термины в самостоятельной речи (при ответах ученики могут пользоваться карточками «помощи»), 

но понимать термины и знать правила решения уравнений должны все дети в классе. Обучение 
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решению уравнений, в которых неизвестно одно из слагаемых, уменьшаемое или вычитаемое, 

можно начинать лишь после того, как ученики прочно усвоят приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни и навыки выполнения этих действий будут доведены до автоматизма. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел/тема, содержание Количество 

часов 

I четверть  

Числа от 1 до 10 (продолжение) 

1.Название чисел от 1 до 10. Обозначение цифрой и словом. 

2.Последовательность чисел в натуральном  ряду. 

3.Сравнение чисел. Знак: «>», «<», «=». 

4.Число 0. 

5.Количественный и порядковый счет. 

6.Счет по одному и группами в прямом порядке. 

7.Счет по одному и группами в обратном порядке 

Состав чисел 2—1 0 

Сложение и вычитание в пределах 10 

8.Прибавление чисел 1, 2, 3.  

9.Прибавление чисел  4, 5.  

10.Перестановка слагаемых в случаях прибавления чисел 6, 7. 

11. Перестановка слагаемых в случаях прибавления чисел  8,9. 

32 

 

2 

2 

5 

2 

3 

3 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

II четверть  

Числа от 11 до 20 

1.Название и последовательность чисел в натуральном ряду. 

2.Чтение и запись чисел.  

3.Сравнение чисел. 

4.Количественный и порядковый счет. 

5.Десятичный состав чисел 11—20. 

Сложение и вычитание в пределах 20 

6.Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

7.Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 

8.Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Задачи в одно действие, решаемые сложением и 

вычитанием 

9.Задачи на нахождение суммы. 

10.Задачи на нахождение остатка. 

11.Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. (Рисунок, 

решение и ответ.) 

32 

 

3 

3 

3 

3 

4 

 

2 

3 

3 

 

2 

2 

4 

III четверть 

Числа от 1до 100 

1.Название и последовательность чисел в пределах 100. Число и 

цифра. 

2.Чтение и запись чисел от 21 до 100. 

3.Сравнение чисел. 

4.Круглые десятки. Десятичный состав числа. 

5.Количественный и порядковый счет по одному и группами. 

Сложение и вычитание в пределах 100 

6.Прибавление и вычитание единицы:28 + 1; 45 – 1. 

7.Сложение и вычитание круглых десятков:30 + 40; 90 – 70. 

8.Прибавление единиц к круглым десяткам:20 + 4; 3 + 30. 

36 

 

3 

4 

2 

3 

3 

 

2 

2 

1 

2 
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9.Вычитание типа 45 – 5. 

10.Сложение и вычитание однозначного числа из двузначного 

без перехода через десяток:52 + 4; 78 – 3. 

11.Прибавление и вычитание круглых десятков из двузначного 

числа: 24 +  30; 45 – 20. 

12.Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через 

десяток: 42 +  17; 59 –31. 

13.Название чисел при сложении и вычитании. 

14.Нахождение неизвестных компонентов при сложении и 

вычитании. 

Задачи в одно действие, решаемые сложением и 

вычитанием 

15.Задачи на нахождение суммы и остатка  

(повторение). 

16.Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

17.Задачи на разностное сравнение. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

1 

 

1 

2 

IV четверть  

Числа от 1 до 100 (продолжение) 

1.Сложение с переходом через десяток в пределах 100.  

2.Вычитания с переходом через десяток в пределах 100.  

3.Название чисел при сложении и вычитании. 

4.Нахождение неизвестных компонентов при сложении. 

5.Нахождение неизвестных компонентов при вычитании. 

Задачи ранее пройденных видов с числовыми данными в 

пределах 100. 

6.Задачи на нахождение суммы. 

7.Задачи на нахождение остатка. 

8.Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

9.Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 

10.Задачи на разностное сравнение. 

11.Меры длины: сантиметр, дециметр. 

12.Геометрический материал: отрезок. 

 По программе 132 часа 

32 

 

4 

4 

2 

3 

3 

 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

 

3.3.5. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Учебные предметы « Ознакомление с окружающим миром»,  

« Окружающий мир». 

Пояснительная записка 
Данная предметная область охватывает содержание образования по двум 

основополагающим предметам НОО глухих обучающихся: «Ознакомление с окружающим 

миром» и «Окружающий мир». 

Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко 

выраженный интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие  и 

природоведческие знания, и дают ребенку с нарушением слуха материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естествознание» – 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Содержание предметов «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий 
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мир»направлено на формирование личностного восприятия глухого обучающегося, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит 

поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как 

на личное благополучие, так и на созидательное обустройство окружающего природного и 

социального мира.Школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Наряду 

с другими предметами НОО данные курсы играют значительную роль в развитии и воспитании 

личности. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. Предметы «Ознакомление с окружающим миром»  «Окружающий мир» 

вместе с предметом «Предметно-практическое обучение» создают чувственную основу для 

успешного усвоения знаний по другим дисциплинам: развитие речи, чтение, математика, 

постепенно приучая детей к эмоционально-оценочному и к рационально-научному постижению 

окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая ученику возможность найти 

свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем 

свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для детей с ОВЗ.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. На следующем 

этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данной предметной области благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника, решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и 

систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, 

в общественных местах, на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление детей с 

недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где ребенок живет, определяет 

необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение знаниями у глухих школьников 

происходило при одновременном формировании речи и словесного мышления. Чем богаче 

предметная деятельность ребенка, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще 

педагог привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем активнее ребенок в 

познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных качеств его 

личности, являющихся составной частью результата социальной адаптации.  

Основные содержательные линии предмета«Ознакомление с окружающим 

миром»:«Человек и общество» и «Человек и природа», которые, в свою очередь, включают ряд 
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тематических разделов. Содержание разделов  «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», 

«Родная страна», «Родная природа», «Жизнь и деятельность человека» и др.  направлено на 

воспитание самосознания, уточнение и расширение конкретных представлений учащихся о себе, 

своей семье, об окружающих людях и их занятиях, о социальной среде обитания человека. 

Усиление личностного компонента в построении программы курса призвано воспитывать активное 

отношение ребенка к окружающему, ответственность за свои поступки; уважать культуру и 

традиции своего народа; воспитывать культуру общения и способствовать овладению ею. 

Первое направление «Человек и общество» предусматривает практическое ознакомление, 

прежде всего, с ближайшим окружением, с жизнью и трудом людей; формирование духовно-

нравственной, эстетической и коммуникативной культуры. Данное направление способствует 

социализации ребенка, включающей в себя, с одной стороны, усвоение  социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой, – процесс активного 

воспроизводства ребенком системы социальных связей за счет его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду. Только сочетание этих двух составляющих будет 

способствовать становлению социальной компетентности ребенка. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»:  «Человек и 

общество» и «Человек и природа», которые, в свою очередь, включают ряд тематических разделов. 

Содержание предмета предполагает формирование у обучающихся необходимых знаний и умений 

для осуществления преемственной связи в изучении последующих естественно-научных и 

общественных дисциплин. 

К завершению начального этапа образования будет обеспечена готовность обучающихся 

к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической (образовательной) и 

жизненной компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных действий: 

- наличие достаточных для уровня начального образования знаний об окружающем 

природном и социальном мире, исключающих ограниченность и искаженность представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

- интегрированность знаний об окружающем мире (в том числе особенностей объектов 

живого мира и свойств объектов неживой природы) с опорой на вербальные средства 

коммуникации и словесно-логическое мышление;  

- интерес к познанию и восприятию мира природы; активность, любознательность и 

разумная предприимчивость во взаимодействии  с миром живой и неживой природы;  

- способность использовать сформированные представления и знания об окружающем мире,  

природе для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях и соблюдение правил экологической культуры;  

- оперирование первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни, 

здоровье и гигиене, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным 

сообществом ребенка и др.);  

- первоначальные представления о социальной жизни  (о профессиональных и социальных 

ролях людей, об истории своей большой и малой Родины), наличие элементарных представлений о 

собственных обязанностях и правах, роли ученика и труженика, члена своей семьи, растущего 

гражданина своего государства;  

- наличие первоначальных природоведческих и географических представлений (о Земле, 

других небесных телах, материках, странах, формах земной поверхности, полезных ископаемых и 

др.), умение ориентироваться во времени и пространстве); 

- наличие представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и различий с 

другими), способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное 

пространство взаимодействия;  

- опыт практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), 

эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.);  

- направленность на личное развитие, достижения в учебе, на собственные увлечения, поиск 

друзей, организацию личного пространства и времени (учебного и свободного), умение строить 
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планы на будущее; 

- личная активность, инициатива, чувство достаточной уверенности в себе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья и в соответствии с принятыми нормами поведения в обществе. 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» 

I. Человек и общество 

О себе  

Имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя и 

отчество взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения между 

взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде. 

Проявление любви и уважения к родным и близким. Семейные праздники.  

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие 

отличительные признаки). 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Как 

чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика.  

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и здоровая 

пища. Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / 

не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т. п.). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей 

здоровья).  

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и контроль за 

поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками, 

погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на  эмоциональное состояние 

окружающих людей. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка и уют 

жилых помещений. Дом, в котором живет ученик. Оборудование дома (лифт, мусоропровод). 

Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом 

помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена 

питания (мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить 

собак и кошек во время еды). Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, телевизор, 

компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими 

(включение, выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила безопасности 

эксплуатации электроприборов.  

Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / 

не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т.п.). Настроение, причины его 

изменения; адекватные реакции в различных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный 

опыт правильного поведения); понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно / 

весело, печаль / радость – на элементарном уровне) и сопереживание.   

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание 

значения физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной подготовке. 

Активное участие в спортивных играх. 

Я и школа  

Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой. 

Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и сверстникам 

(употребление при общении имен товарищей по классу, учителя, приветствие других работников 
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школы). Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным 

вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и 

ответами товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Культура 

взаимоотношений. Вежливые слова.  

Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо и обращение внимания на  

эмоциональное состояние окружающих людей (нравится/не нравится, хочу/не хочу, рад/ не рад, 

весело/ грустно, больно/ не больно и т.п.). 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других 

помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и 

назначение. Адрес школы. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, 

повар, кладовщица, кастелянша и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной 

помощи взрослым. 

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение смены 

труда и отдыха в режиме дня.  

Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение гигиены помещения (проветривание 

помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). 

Обязанности дежурного по классу. 

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться 

столовыми приборами. Кухонная посуда и ее назначение.  

Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в 

общественно полезных делах школы, общественных мероприятиях.  

Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выполнение роли 

ведущего. 

Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного составления 

проектов на определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных 

презентаций в программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями и 

родственниками. 

Город, в котором я живу  

Название города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы. 

Родной город, его главная достопримечательность. 

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. 

Отличительные признаки 3-4 видов транспорта. Правила безопасности в транспорте. Правила 

поведения детей в транспорте. Остановки общественного транспорта. Обход транспорта. 

Транспорт, связывающий города и сёла (автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и 

осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пешеходное 

движение запрещено», «Подземный переход». 

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная 

улица и площадь города. Основные достопримечательности города.  Главные предприятия в 

городе, основная продукция этих предприятий. Культурно-просветительные учреждения города 

(библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.).  

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на улице. Культура поведения 

в общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных мероприятиях).  

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил 

незнакомец). 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в 

дверь). 

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная почта. Как 
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действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона (родственников, 

педагогов) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии 

людей (учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер и др.). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни). 

Родная страна  

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории родного края 

– на материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной 

город (село). Города России. Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, 

Храм Христа-спасителя, памятник А.С. Пушкину и др. достопримечательности. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.). Города Золотого кольца России (Суздаль, Великий Новгород и др.). Города 

России на карте.  

Город, посёлок, деревня. Родной край – частица России.  

Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе 

водоем (река, пруд, озеро).  

Основные достопримечательности своего родного города. 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции.  Участие детей в коллективной подготовке к 

праздникам, в проведении утренников. 

Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии. 

Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного искусства. 

Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. Местные 

традиции, обычаи. Народные сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях 

в коллективе и др.). 

II. Человек и природа 

Родная природа 
Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. Бережное 

отношение к окружающей природе.  

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения и 

животные родного края).  

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в природе и 

погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. 

Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, 

оттаивание почвы, распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной 

местности, в тёплое время года, замерзание водоёмов и подготовка к зиме растений и животных. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.). 

Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения 

к изменениям погоды.  

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за 

объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звёзды).  

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, 

подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и сравнение 

с собственными наблюдениями. 

Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени. 

Растительный мир  

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. Названия 

нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов.  

Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья, кустарники, 

травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное 
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время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в 

лесу, на огороде).  

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 

Комнатные растения, их названия. Уход за ними.  

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) – на основе наблюдений и опытов. Бережное 

отношение к окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих 

листьев и веток осенью и весной.  

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. Приготовление 

блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение 

отравлений. 

Животный мир  

Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. 

Среда обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. Детеныши 

домашних животных.  

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение 

животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. 

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. 

Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение птиц, 

наблюдение за птицами вблизи жилья, кормушки для птиц.  

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за домашними животными 

и общении с ними.  

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. 

Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собственных 

впечатлений). 

Жизнь и деятельность человека  

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на 

природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. 

Занятия человека в разное время суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Подбор 

одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными 

работами в разное время года. Помощь взрослым. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших 

листьев, пересадка). 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. Одежда 

и обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки 

болезни: температура, боль (головная, в горле и др.) и меры первой помощи.  

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. 

Растения и животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за 

животными и растениями. Оценка собственной деятельности, направленной на поддержание 

экологии данной местности (помощь животным и растениям, правильное поведение на природе). 

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы и при 

сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу. 

Предметные требования к результатам обучения 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- свои имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников, состав семьи, имена и отчества 

учителя, воспитателя, членов семьи; 

- особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания 

окружающей действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной 

аппаратуры. 
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- элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

- названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных помещений), улиц 

города и дальнего окружения; 

- несколько (до 10-15) распространенных в местности названий растений (деревья, 

кустарники, травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери), в том числе домашних животных. 

- правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; 

- безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения (сигналы светофора); 

- название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и герб);  

- названия нескольких городов, местные традиции, государственные праздники; 

- основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а также при 

возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях; 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, воспитателя; 

- соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в группе, в 

семье и др.); 

- соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), выражать приветствие, 

просьбу, желания; 

- исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, правильно 

пользоваться учебными принадлежностями; 

- соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за правильной 

осанкой; проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

- соблюдать правила первоначальной экологической культуры и безопасного поведения на 

природе и в разных погодных условиях; 

-  владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; пользоваться 

доступными средствами связи при критических ситуациях и обращаться за необходимой помощью 

(пожар, плохое самочувствие, др.); 

- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 3-4 

крупных города 

       - знать основные достопримечательности своего города (села) 

       - различать времена года и время суток, ориентироваться во времени; 

- устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой),  

- овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в элементарной 

форме); 

       - сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих 

домашних животных, интересных событиях,  

- выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать свое 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять 

причину изменения настроения 

       -  наблюдать за природой и погодой своего края 

- вести «Дневник наблюдений» («Календарь погоды»), фиксировать наблюдения в записях и 

зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об экскурсиях, опытах; 

       - оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, 

жизни города и страны в ходе учебных и игровых ситуаций;  

       - выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и неживой 

природы; 

- коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: «Моя школа», «Мой 

город», «Моя семья», «9 мая – День Победы», «Важные профессии» и др. 

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, магазин (супермаркет, булочную, 

гастроном), на рынок, на главную площадь города, к памятнику, по главной улице города (села), к 
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строительству дома (издалека), в троллейбусный или автобусный парк, метро, в парк, к 

ближайшему водоёму, в зоопарк, планетарий,на огород (в теплицу), в сад, в краеведческий музей. 

Наблюдения:  

за погодой и изменениями характеристик её составляющих (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер); 

за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в 

помещение ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-

весенний период); 

за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, долгота 

дня),  

за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приёмы 

ухода и безопасного обращения); 

за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним 

видом; 

за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в погоде, 

самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию 

в общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях. 

Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей внешности, 

строению и особенностей своего организма (измерение роста, веса и пульса), познание своих 

возможностей восприятия окружающей действительности посредством различных органов чувств, 

ограничения и способов компенсации. 

Получение элементарных навыков пользования ИКТ. Участие в подборе материалов на 

заданную тему и подготовке проекта с привлечением информационно-коммуникационных 

технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint), переписка посредством электронной 

почты. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

I. Человек и общество 
Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения Представление ребенка о себе и о других людях. 

Младший школьник. Учебные принадлежности. Правила поведения в школе, на уроках. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Здоровье человека. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года.  Правила противопожарной безопасности, основные правила обращений с  

электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при общении с 

незнакомыми людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, 

перегрев). 

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о близких. 
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Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. 

 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила 

пользований транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России  

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 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). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край  – частица России. Родной город, его достопримечательности. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами. 

II. Человек и природа 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.   

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. газами. 

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

живого. 

Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травянистые растения.  

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища).  

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).  

Размножение животных.  

Дикие и домашние животные.  

Роль животных в природе и жизни людей.  

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Бережное отношение человека к животным и растениям. 

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

почва, растения, животные).  

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; цепи 

питания. 

Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: климат, 

растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека на природу.       

Правила поведения в природе. 

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным трудом 

людей.   

Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Предметные требования к результатам обучения 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания 

окружающей действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной 

аппаратуры; 

- элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

- правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; 

- безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения; 

- основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а также при 

возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях; 

- несколько (до 15-20) распространенных в местности названий растений (деревья, 

кустарники, травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери), в том числе домашних животных. 

- символику нашей страны, названия 10-15 наиболее крупных городов, морей, рек, озер; 

         - основные достопримечательности своего города (села) 

- местные традиции, государственные праздники; 

- названия некоторых других стран и их местоположение; 

- взаимосвязь изменений в природе и погоде со сменой времен года, а также сезонную 

обусловленность сельскохозяйственной деятельности людей  

- природоведческие и географические понятия  (о Земле и ее форме и размерах, о других 

небесных телах, материках, странах, формах земной поверхности, полезных ископаемых и др.), 

умение ориентироваться во времени и пространстве; 

- о различных состояниях тел природы (твердое, жидкое, газообразное), свойствах твердых 

тел, воды, воздуха и обусловленности жизни живых организмов (на элементарном уровне) 
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Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать правила культурного поведения в школе, транспорте, в театре, в группе, в семье 

и др.; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

- исполнять обязанности дежурного, члена семьи; 

- соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за внешним видом; 

- ориентироваться в городе, знать расположение основных достопримечательностей,  

- пользоваться компасом на местности, определять стороны горизонта; 

- ориентироваться во времени, определять время по часам; 

- оперировать полученными знаниями об организме и строении тела человека, определять 

пульс, вес, рост человека, а также оценивать состояние здоровья человека (болен/здоров), 

оказывать элементарную медицинскую помощь; 

- соблюдать правила первоначальной экологической культуры; 

-  владеть навыками безопасного поведения в общественных местах;  

- пользоваться доступными средствами связи при критических ситуациях и обращаться за 

необходимой помощью (пожар, плохое самочувствие, др.); 

- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 5-6 

крупных городов, 3-4 реки  и др.; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями природы 

- устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой),  

- контролировать свое поведение, давать оценку своим поступкам; 

- сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих 

домашних животных, интересных событиях,  

- выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать свое 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять 

причину изменения настроения 

 - наблюдать за природой и погодой своего края, вести «Дневник наблюдений» («Календарь 

погоды»), фиксировать наблюдения в записях и зарисовках, рассказывать о результатах 

наблюдений, об экскурсиях, опытах; 

 - оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни 

города и страны в ходе учебных и игровых ситуаций, а также в обыденной жизни;  

 - выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и неживой 

природы; 

- коллективно и индивидуально готовить проекты (презентации), выставки, викторины на 

предложенные учителем темы и согласно собственным интересам: «Моя семья», 

«Достопримечательности родного города», «Государственные праздники», «Животные Красной 

книги», «Все работы хороши» и др. 

- уметь рассказывать о результатах наблюдения, экскурсиях, используя собственные записи и 

зарисовки; 

- участвовать в различных видах общественно полезного и природоохранного труда 

(изготовление кормушек и подкармливание птиц, уход за зелеными насаждениями в микрорайоне, 

выращивание рассады и растений и др.). 

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 

Экскурсии в лес, сад, парк с целью знакомства с деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями данной местности и изменениями в жизни растений и животных осенью; изучение 

поверхности своей местности, ознакомление с особенностями местного водоема, его 

использованием и охраной; в краеведческий музей. 

Практические работы и занятия:  

по календарю погоды – сравнение погоды разных дней; строение термометра и измерение 

температуры воздуха; измерение глубины снегового покрова;  

части растения и уход за комнатными растениями; размножение растений черенками, 
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луковицами, отводками, усами; выращивание лука в ящиках или цветочных горшках; выращивание 

клубней картофеля;  

практическая деятельность в умывальне, душевой (ванной комнате); прогулки, физзарядка;  

подсчет пульса в спокойном состоянии, после бега на месте или десяти приседаний;  

первая помощь при обморожении; приемы оказания первой помощи при некоторых 

кровотечениях, простейшие обработки небольших ран, приемы наложения повязок (работа 

проводится под руководством медицинского работника школы); 

определение сторон горизонта по солнцу и по компасу; нахождение на глобусе и карте 

полушарий полюсы, экватор, северное и южное полушария;  

моделирование из влажного песка форм земной поверхности; измерение расстояния на 

местности; изображение расстояний на чертеже; вычерчивание схематического плана школьного 

участка; определение расстояний, изображенных на чертеже и карте, с помощью масштаба плана, 

карты. 

работа с географической картой страны, области (республики);  

работа с гербарным материалом, коллекциями, иллюстративными средствами, с картой 

природных зон России;  

определение свойств горных пород (твердость, цвет, растворимость в воде) по раздаточному 

материалу; наблюдение за разрушением гранита при изменении температуры;  

Простейшие опыты: со снегом и льдом, знакомство с физическими свойства воды; очистка 

воды фильтрованием; изучение свойства кислорода (поддерживать горение) и воздуха (занимает 

место, сжимаем и упруг, изменение объема с изменением температуры, движение теплого и 

холодного воздуха); влагопроницаемость почвы; физические свойства 4-5 полезных ископаемых. 

Работа с натуральными объектами: растительность леса, полевые культуры, чучела и 

коллекции животных-обитателей рассматриваемого местного ландшафта. 

Ведение наблюдений и их фиксация в «Рабочей тетради», подведение итогов наблюдений:  

за погодой; за растениями и животными на учебно-опытном участке, в природе. 

за развитием растений из семени 

за изменением высоты Солнца над горизонтом в двадцатых числах каждого месяца и 

происходящими в связи с этим изменениями в природе. 

за погодой и изменениями характеристик её составляющих (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер); 

за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в 

помещение ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-

весенний период); 

за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, долгота 

дня),  

за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приёмы 

ухода и безопасного обращения); 

за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним 

видом; 

за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в погоде, 

самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

за возможностями собственного восприятия окружающей действительности посредством 

различных органов чувств, ограничениями и способами компенсации. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию 

в общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях. 

Участие в подборе материалов на заданную тему и подготовке проекта с привлечением 

информационно-коммуникационных технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint), 

переписка посредством электронной почты. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс, 33 ч 
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I.       Человек и общество (17 часов) 

О себе(6 ч) 

Имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи. Родословная. Имена и отчества взрослых членов семьи. 

Внимательные и добрые отношения между взрослыми и детьми в семье. Посильное участие в 

домашнем труде. Воспитание любви и уважения к родным и близким. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. 

Правила поведения дома. 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Значение 

соблюдения чистоты рук перед приемом пищи, после приема пищи, после игры во дворе и др. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика.  

Обстановка дома, бытовые приборы и предметы мебели. Соблюдение порядка в жилом 

помещении.  

Вкусная и здоровая пища. Продукты питания, получаемые из молока, муки, мяса. Бережное 

отношение к продуктам питания. Кухонное помещение, приготовление пищи, содержание 

продуктов. Предупреждение заболеваний и отравлений испорченными продуктами из-за 

неправильного их хранения и употребления. Посуда и столовые приборы (названия и назначение). 

Правила сервировки стола и поведения за столом (пользование столовыми приборами и этикет). 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие 

отличительные признаки). 

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс.  

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья).  

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Одежда 

для мальчика и для девочки. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Забота о здоровье, профилактика заболеваний в осенне-зимний период (как уберечься от 

простуды, значение подбора одежды в зависимости от погодных условий). 

Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / не 

хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно     и т. п.). 

 

 

Я и школа (4 ч) 

Я – школьник.  

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя.  

Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой.  

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других 

помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и 

назначение. Классная комната. Мебель в классе и ее назначение. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, 

повар и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. 

Учебные вещи. Правила поведения в школе и классе. Вежливое обращение к взрослым и 

сверстникам (употребление при общении имен товарищей по классу, учителя, приветствие других 

работников школы).  

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и 

ответами товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Содержание учебных вещей в чистоте и аккуратности. Ответственное и бережное отношение к 

учебным книгам, школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников. Поддержание 

порядка в классе. Выполнение обязанностей дежурного. 

Режим дня школьника (труд и отдых в течение дня). Время суток, практическое определение 

времени по часам (занятия утром, днем, вечером, ночью). 

Правила поведения в столовой, этикет во время приема пищи.  
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Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного составления 

проектов на определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных 

презентаций в программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями и 

родственниками. 

 

Город, в котором я живу (4 ч) 

Название родного города. Родной город, его достопримечательности. 

Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица (площадь) города. 

Главные предприятия в городе, основная продукция этих предприятий. Культурно-

просветительные учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.). 

Труд людей, живущих в городе, названия наиболее распространенных для города профессий.  

Правила поведения в магазине (покупка продуктов, действия покупателей и продавцов). 

Деньги, обращение с ними (элементарные навыки пользования деньгами). 

Сигналы светофора. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пешеходное движение 

запрещено», «Подземный переход». 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в 

дверь). 

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. Правила 

поведения в транспорте. Правила безопасности в транспорте. 

Средства связи: телефон (городской и мобильный). Как действовать при необходимости 

получения экстренной помощи. Номер телефона (родственников, педагогов) при необходимости 

экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 

 

Родная страна (3 ч) 

Наша Родина – Россия. Москва – столица нашей страны. Красная площадь. Флаг нашей 

страны. 

Город, поселок, деревня. Родной край – частица России.  

Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе водоем 

(река, пруд, озеро).  

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции.  Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в 

проведении утренников. 

Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии. 

Народные игрушки (Дымково, Хохлома). 

Отдельные виды фольклора (сказка, загадка, пословица, поговорка).  

 

I. Человек и природа (16 часов) 

Родная природа (5 ч) 

Восприятие красоты природы родного края, бережное отношение к природе. 

Последовательность месяцев в году. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. 

Выпадение снега и его таяние, распускание почек, появление насекомых в теплое время года, 

замерзание водоемов, подготовка к зиме растений и животных. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Лесные ягоды, орехи, 

грибы. Знание опасных для здоровья ягод, грибов. Предупреждение отравлений. 

Времена года. Сезонные изменения в природе. Погода в разные времена года (снегопад, таяние 

снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.). Хорошая и плохая погода. Выражение своего 

отношения к изменениям погоды.  

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за объектами 

(рассвет, закат, луна, месяц, звезды).  

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, подведение 

итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и сравнение с 
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собственными наблюдениями. 

Растительный мир (2 ч) 

Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. Комнатные растения, их названия. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода), – на основе наблюдений и 

опытов. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование их в пищу. Приготовление 

блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение 

отравлений. 

Животный мир (4 ч) 

Домашние и дикие животные. Первоначальное знакомство с внешним видом, образом жизни, с 

некоторыми повадками. Детеныши домашних животных. 

Птицы. Первоначальные сведения о внешнем виде и образе жизни птиц в природе. Отлет 

перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб, среда их обитания. 

Насекомые, распространенные в данной местности (названия, внешний вид, поведение в 

разное время года). 

 

Жизнь и деятельность человека (5 ч) 

Труд и отдых людей в разное время года. Отдых и занятия, адекватные погодным условиям и 

сезонным изменениям. 

Сбор урожая осенью. Весенние работы в саду и огороде.  

Знание опасных для здоровья ягод, грибов. Предупреждение отравлений. 

Растения и животные живого уголка. Условия их содержания. Уход за аквариумными 

рыбками. 

Бережное отношение к окружающей природе (участие в работах на пришкольном участке, 

подкормка птиц зимой, охрана муравейников, уборка сухих листьев и веток осенью и весной). 

Термометр, использование уличного и комнатного термометров для определения температуры 

воздуха. 

Предупреждение травм во время труда дома, на огороде; травмы на улице в осенне-зимний 

период в связи с погодными условиями, их предупреждение. Правила безопасного отдыха в летний 

период на природе и в городе. 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, в парк, магазин (булочную, гастроном), на 

рынок, на ближайший водоем. 

Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в природе, за распусканием почек на 

ветках, принесенных в помещение ранней весной, за поведением птиц и насекомых ближайшего 

окружения в осенне-весенний период, за домашними животными и аквариумными рыбками, 

ростом высаженных растений. 

 

3.3.6.ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Учебные предметы  

«Материальные технологии», «Компьютерные технологии»» 

Пояснительная записка 

Основные задачи реализации содержания: 

• Овладение глухими обучающимися основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия.   

• Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.   
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• Формирование у глухих обучающихся положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким.  

• Развитие способности глухого ребенка к самообслуживанию в элементарной форме; по 

воспитанию трудолюбия и исключению возможности иждивенческой позиции по отношению к 

близким и во взаимоотношениях с окружающими людьми. 

• Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий предметно-

практической деятельностью. 

• Формирование у глухих обучающихся ручных умений и мелкой моторики рук в ходе 

занятий продуктивной и преобразующей деятельностью, в частности, предметно-практической. 

• Обеспечение мотивированности высказываний, созданию потребности у глухого 

обучающегося в пользовании словесной речью, возникающей под влиянием педагогически 

организованных занятий разными видами деятельности, в том числе предметно-практической 

деятельностью, и в разных формах организации совместной деятельности. 

• Использовании технических средств, обеспечивающих коммуникацию посредством 

информационных технологий. Формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания и другим аспектам. 

• Получение первоначальных представлений об информации, её отборе, анализе и 

систематизации, способах получения, хранения, переработки информации; 

• Приобретение навыков использования  основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; владение эргономичными приёмами работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

• Формирование представлений о правилах клавиатурного письма, приобретение 

базовых навыков использования простейших средств текстового редактора; 

• Приобретение простейших приёмов поиска информации (по ключевым словам, 

каталогам) и использования электронных образовательных ресурсов; формирование критического 

отношения к информации и к выбору источника информации; 

• Приобретение навыков работы с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок),  создания, представления и передачи сообщений; 

• Обеспечение практического опыта усвоения учебного материала и выполнения 

простейших задач воспроизводящего и продуктивного характера, представленных в цифровом 

формате.  

• Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации, 

• Пропедевтика будущей трудовой деятельности и профессиональной ориентации с 

выявлением способностей и интересов глухого обучающегося применительно к доступным сферам 

труда.  

Содержание предметной области 

ТЕХНОЛОГИЯ 

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

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

организации быта. 

Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; 

владение основными технологическими приемами при работе с разными материалами и 

инструментами. 

Соблюдение правил организации рабочего места и техники безопасности при работе с 

разными материалами и инструментами; правил безопасного пользования электрическими 

приборами и бытовой техникой; правил гигиены и безопасности при использовании продуктов 

питания, приготовления и приема пищи. 

Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным 
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представлениям и впечатлениям; работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения.  

Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации труда. 

Владение элементарными практическими умениями пользоваться (под руководством 

взрослого) средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с активным 

привлечением доступных для глухого ребенка технических средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для своего 

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

близким. 

 Под руководством учителя: определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, 

необходимые для достижения цели; определять последовательности действий, операций; 

контролировать ход деятельности; сопоставлять результаты с образцом. Самостоятельно 

выполнять знакомые операции и действия. Коллективно и самостоятельно составлять подробный 

пооперационный, краткий план предметно-практической деятельности. сопоставлять результаты и 

ход деятельности с образцом, с содержанием задания. Принимать и понимать цель и задачи 

деятельности.  Определять по образцу изделия необходимые для работы материалы и 

инструменты. Определять материалы, инструменты, необходимые для выполнения отдельных 

операций и нескольких действий. Коллективно и самостоятельно составлять подробный 

пооперационный, краткий план предметно-практической деятельности. Пользоваться планом при 

изготовлении изделий, при составлении описания продукта деятельности. Кратко и подробно 

описывать проделанную работу (параллельно и по ее окончанию). Овладевать трудовыми 

действиями и операциями (при работе с бумагой, конструктором, с тканью). Выполнять задания 

учителя точно и быстро. Ставить цель и задачи деятельности, определять нужные действия и 

порядок их следования (план деятельности). Подробно и кратко описывать свою работу 

(параллельно и по окончании работы). Сопоставлять результаты деятельности с образцом, с 

содержанием инструкции. Участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, 

руководителя группы детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, уточнять 

непонятное задание, владеть способами, приемами оказания помощи товарищу. Выполнять 

обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять правильность выполнения, 

оказывать помощь, распределять работу между товарищами, вместе с ними определять план 

работы и способы достижения цели. Участвовать в классной и внеклассной деятельности 

товарищей. Оказывать помощь взрослым и товарищам. Выражать радость, удовлетворение, 

сожаление результатами деятельности. Овладевать трудовыми действиями и операциями по 

предложенным учителям видам труда. Содержать в порядке свое рабочее место. Соблюдать 

правила поведения и техники безопасности. 

В результате изучения компьютерных технологий на уровне начального общего 

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

высокотехнологичном обществе.  

Содержание обучения включает: 

• приобретение опыта работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, которые могут передаваться с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете, 

•  знакомство с различными средствами ИКТ, освоение общих безопасных и 

эргономичных принципов работы с ними; осознание возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры, 

•  формирование умений обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ, 

введения различных видов информации в компьютер (текст, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать информационные объекты), 



131  

•  формирование умений оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности на следующей ступени образования.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы на компьютере 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройства; 

Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

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

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядку); 

Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере.  

 

Технология ввода информации в компьютер 

Введение информации в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию. 

Владение компьютерным письмом на русском языке; обучение набирать текст. 

Сканирование рисунков и текстов.  

Обработка и поиск информации 

Подбор оптимальных по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результатов видеозаписи и фотографирования, использование сменных носителей (флэш-карты). 

Описание по определённому алгоритму объектов или процесс наблюдения, записывать 

числовую информацию о нём используя инструменты ИКТ. 

Сбор числовых данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру и другие средства ИКТ. 

Составление текста, цепочек изображений, слайдов презентаций в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей.  

Оформление текста с помощью средств текстового редактора; использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Поиск информации в цифровых словарях и справочниках, выбранных учителем с учетом 

возраста, уровня общего и речевого развития обучающихся, в системе поиска внутри компьютера; 

использование электронных образовательных ресурсов. 

Создание, представление и передача сообщений 

Создание текстовых сообщений с использованием средств ИКТ, их  редактирование, 

оформление и сохранение;  

Создание сообщений в виде последовательности слайдов презентации с использованием 

иллюстраций и текстов; 

Создание презентаций, их представление. 

Создание диаграмм, планов территории, изображений, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация).  

Размещение сообщений в информационной образовательной среде образовательной 

организации.  

Участие в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

 

3.3.7.Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
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художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, 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. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
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Передача с помощью 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, животного. 

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

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

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 
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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 воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

3.3.8.Предметная область «Физическая культура»  

Учебный предмет «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 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, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
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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 приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 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; подъёмы; торможение. 

Плавание  (имитация). Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, 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 лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

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; броски 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, 
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скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

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 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 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; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 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), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 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 ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 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 положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
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разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися 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 тренировочных дистанций. 

На материале плавания (имитация, сухое плавание) 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 

плавания.          

 

 

1 класс 

Знания о физической культуре. 

- правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

- подготовка спортивной формы  к занятиям, переодевание. 

- название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках.  

- значение утренней зарядки. 

- правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. 

-  оздоровительные системы - физического воспитания и спортивная подготовка. 

- занятия физической культурой в школе, дома, в кружке физической культуры. 

- двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.  

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  

- правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

- нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

- правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

 

                Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Подвижные игры (национальные). Спортивные игры. (31 час) (настольный теннис 17 часов, 

футбол 10 часов, дартс 4 часа). 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания  с использованием 

строевых упражнений. Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале 

легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски, Ученики научатся играть в подвижные игры с 

коррекционной направленностью, на развитие пространственной ориентировки, на развитие 

внимания, на развитие функции равновесия и спортивные игры. Выполнять индивидуальные 

игровые упражнения и игры – задания: с элементами общеразвивающих упражнений; в прыжках; с 

мячом. Знать терминологию избранной игры, правила поведения во время игры. Соблюдать 

страховку и самостраховку, технику безопасности при проведении соревнований и занятий.  

 Гимнастические упражнения прикладного характера (10 часов). 

Упражнения на формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба).  Упражнения на развитие силовых способностей: динамические 

упражнения с переменой опоры на руки и ноги. На локальное развитие мышц туловища с 
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использованием веса тела и дополнительных отягощений; перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание  лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках. Ученики научатся 

выполнять прыжки со скакалкой, комплексы утренней гимнастики, разучиваемых на уроках, 

индивидуальные упражнения – задания для формирования правильной осанки и предупреждения 

плоскостопия, акробатические упражнения, упражнения на развитие пространственной 

ориентировки и точности движений, упражнения с большими и малыми мячами. Соблюдать 

страховку и самостраховку, технику безопасности во время занятий.   

Легкоатлетические упражнения (38 часов). 

Ученики научатся выполнять специально  беговые упражнения, технике высокого старта, 

пробегать на скорость короткие дистанции, бегать кроссовый бег по пересеченной местности, 

метание малого мяча на дальность и на точность; технике прыжка в длину и в высоту с места и с 

разбега, выполнять броски набивного мяча с разного исходного положения. Знать терминологии 

легкой атлетики; правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике.  Соблюдать 

технику безопасности при проведении соревнований и занятий по легкой атлетике. 

Упражнения лыжной подготовки (17 часов). 

 

Ученики научатся переносить лыжи разными способами; выполнять ступающий и 

скользящий шаг как с палками, так и без по равнине; повороты на лыжах кругом на месте; спуск 

под уклон, торможение падением, подъем на склон. Овладеть способами передвижения на лыжах; 

прогулки на лыжах; индивидуальные игровые упражнения и игры – задания. Соблюдать 

требования к одежде и обуви; технику безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Знать правила проведения соревнований по лыжным гонкам.  

 

3.3.9.Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» Учебный курс 

ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
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ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное  восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно- 

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 
межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 
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 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших школьников. 

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Предметное содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего 

образования, имеет примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием. 

Учащимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 34 часа в в пятом классе. На протяжении всего периода изучения выбранного 

модуля занятия проводятся одним педагогом в 5 классе. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов 

и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 
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использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

5класс, (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.(12часов)  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя 

возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с 

презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. 

В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе 

презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

3.4. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ. 

При реализации АООП НОО (вариант 1.2) учитывается, что весь образовательный процесс 

носит коррекционно – развивающую направленность. При этом коррекционно-развивающая 

область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО. В учебный план включены следующие обязательные занятия 

коррекционно – развивающей области: 

•  «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

(индивидуальные занятия),  

• «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), 

• «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), 

• Социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия)  

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся.  

При реализации АООП НОО (вариант 1.2) одним из основных направлений образовательно 

– коррекционной работы является формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения 
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устной речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, что 

является важным условием наиболее полноценного личностного развития, качественного 

образования, социальной  адаптации и интеграции в обществе. 

Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны осуществляется в ходе 

всего образовательно – коррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды. 

Обязательным условием организации слухоречевой среды является использование 

звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего образовательно –коррекционного процесса: на уроках 

и фронтальных занятиях применяется стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования, в комплектации которой, при необходимости, могут быть предусмотрены 

вибротактильные устройства, или беспроводная аппаратура, например, использующая 

радиопринцип (FM- система) или инфракрасное излучение; на индивидуальных занятиях – 

стационарная аппаратура индивидуального пользования (в комплектации которой, при 

необходимости, могут быть предусмотрены вибротактильные устройства) и / или индивидуальные 

слуховые аппараты; во внеурочное время обучающиеся пользуются индивидуальными слуховыми 

аппаратами. Учитывается необходимость соответствия режима звукоусиления состоянию слуховой 

функции каждого обучающегося, его индивидуальным особенностям (включая уровень развития 

речевого слуха), что проверяется сурдопедагогом с помощью специальных методик не реже одного 

раза в год; уточнение режима звукоусиления осуществляется совместно с врачом – сурдологом, в 

том числе в условиях сетевого взаимодействия с организациями здравоохранения.  

Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо – зрительно - 

кинестетических связей, предусматривающей активное речевое поведение детей в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды, которое проявляется в желании и 

умении глухого школьника вступить в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. При этом 

уровень слухозрительного восприятия речи и ее внятность должны быть достаточно 

сформированы, чтобы обеспечить обоюдный контакт. 

В едином педагогическом процессе целенаправленно объединяются следующие 

направления работы: формирование у глухих школьников речевого слуха, создание на этой базе 

качественной новой слухозрительной основы восприятия устной речи, развитие умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации на основе речевого и внеречевого 

контекстов; формирование произносительной стороны речи, достижение детьми достаточно 

внятного и естественного воспроизведения устной речи; развитие самостоятельного 

моделирования высказываний, их актуализация в собственной речи; формирование личностных 

качеств, необходимых обучающимся для активной устной коммуникации.  

Развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, формирование 

произносительной стороны речи систематически осуществляется на всех уроках и во внеурочное 

время. Основным способом восприятия речи обучающимися на уроках и фронтальных занятиях 

является слухозрительный (с помощью средств электроакустической коррекции); при затруднении 

учеников в восприятии речевого материала используются письменные таблички или устно – 

дактильная форма речи при обязательном устном повторении учителем данного речевого 

материала. Упражнения по развитию восприятия речевого материала на слух органически входят в 

содержание уроков и фронтальных занятий, мотивированы ходом образовательного процесса, 

используются, в основном, на этапах, связанных с организационными моментами, закреплением и 

повторением учебного материала, носят непродолжительный характер. На этапах закрепления и 

повторения учебного материала отрабатывается, прежде всего, восприятие (слухозрительно и на 

слух, исключая зрение) и воспроизведение тематической и терминологической лексики; в ходе 

всего урока (фронтального занятия) целенаправленно развивается у детей восприятие 

(слухозрительно и на слух) и воспроизведение лексики, связанной с организацией деятельности, 

необходимой на данном уроке (занятии).  

В ходе всего образовательно – коррекционного процесса обучающиеся систематически и 

целенаправленно побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, 
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достаточно внятной, естественной и выразительной речи. В условиях слухоречевой среды 

формирование произносительных навыков учащихся осуществляется при использовании 

информального и специального путей обучения. Информальный путь реализуется в ходе всех 

уроков и занятий, а также во внеурочное время: учащиеся на основе подражания образцу 

правильной, естественной, выразительной речи учителя и воспитателя имеют возможность 

овладевать элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять правильное 

воспроизведение ее звукового состава. Специальный путь формирования произносительной 

стороны речи реализуется на индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, музыкально-ритмических занятиях, фронтальных занятиях по 

развитию слухового восприятия и технике речи, а также при проведении фонетических зарядок в 

начале каждого урока и перед подготовкой домашних заданий во внеурочное время (не более 3 -5 

минут) с целью закрепления произносительных навыков учеников, предупреждения распада 

неустойчивых произносительных умений, а также установки на правильное воспроизведение 

учениками определенного речевого материала, необходимого на данном уроке (занятии).  

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия) осуществляется обучение 

восприятию речевого материала на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры – 

стационарной и / или индивидуальных слуховых аппаратов), что способствует созданию 

качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи, а также обучение 

произношению, развитие умений пользоваться слуховыми аппаратами, проводится работа по 

активизации устной коммуникации, навыков речевого поведения. У обучающихся 

целенаправленно развивается мотивация к овладению восприятием и воспроизведением устной 

речи. Важное значение на занятиях придается отработке восприятия и воспроизведения речевого 

материала знакомого детям и необходимого на уроках, а также и во внеурочное время в типичных 

коммуникативных ситуациях. 

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области «Музыкально-

ритмические занятия» (фронтальные занятия) осуществляется эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально – волевой и познавательной сферы, творческих способностей обучающихся, 

обогащение их общего и речевого развития, расширение кругозора. На этих занятиях решаются 

важные коррекционно – развивающие задачи: развитие двигательной сферы, слухового восприятия 

и произносительной стороны речи. Дети учатся воспринимать музыку (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи; с помощью учителя 

и самостоятельно словесно определять ее характер и доступные средства музыкальной 

выразительности. На занятиях у них целенаправленно формируется правильная осанка, 

развиваются правильные, координированные, выразительные и ритмичные движения под музыку 

(основные, элементарные гимнастические и танцевальные); дети учатся выполнять построения и 

перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных 

танцев, импровизировать движения под музыку. У обучающихся формируются также навыки 

декламации песен под музыку в ансамбле при точном воспроизведении в эмоциональной и 

достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической 

организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков. Одним из важных 

направлений работы является формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя. На музыкально – ритмических занятиях важное значение придается 

закреплению произносительных умений обучающихся при широком использовании фонетической 

ритмики и музыки. 

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области «Развитие слухового 

восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) у детей целенаправленно развивается слуховое 

восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) звучаний музыкальных 

инструментов /игрушек  - барабана, дудки, гармошки, свистка и др.: выявляется расстояния, на 

котором отмечается стойкая условная двигательная реакция на доступные звучания; дети 

обучаются различению и опознаванию на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), 
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определению на слух количества звуков, продолжительности их звучания, характера звуковедения, 

темпа, громкости, ритмов, высоты звучания. Развивающиеся в процессе обучения возможности 

слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек используются на занятиях в 

работе над просодическими компонентами речи - темпом, ритмом, паузацией, словесным и 

фразовым ударениями, интонацией. Важное значение придается развитию слухозрительного и 

слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и естественного воспроизведения 

речевого материала при реализации произносительных возможностей. На данных занятиях у 

обучающихся формируется слуховое восприятие неречевых звучаний окружающего мира -  

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

явлениями природы и др.; шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального 

состояния человека; различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. 

Приобретенный опыт в устной коммуникации и в восприятии неречевых звуков окружающего 

мира дети реализуют в учебной и внеурочной деятельности, в том числе, совместной со 

слышащими детьми и взрослыми  

В процессе развития у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны речи реализуется дифференцированный подход. Это обусловлено тем, 

что к началу школьного обучения контингент глухих детей, получающий образование на основе 

АООП НОО (вариант1.2), неоднороден по важнейшим показателям слухоречевого развития: по  

владению устной речью - от отсутствия в самостоятельной речи даже отдельных полных слов до 

развернутой фразой речи (иногда с аграмматизмами); по развитию слухового восприятия - от 

отсутствия стойкой условной двигательной реакции на речевые стимулы (предъявленные на слух у 

уха ребенка голосом разговорной громкости) и неумения различать на слух (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры) даже резко противопоставленные по звучанию слова до 

восприятия на слух (с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры или 

индивидуальных слуховых аппаратов) не только знакомых по звучанию слов и фраз, но и 

незнакомых (точно или приближенно при правильном повторении слогоритмической структуры и 

отдельных звукокомплексов); по состоянию произношения - от неразборчивой речи с грубыми 

нарушениями до достаточно разборчивой речи в темпе, приближающимся к нормальному, с 

соблюдением в знакомом речевом материале звукового состава (точно или приближенно с 

регламентированными и допустимыми заменами), ритмической структуры слов, орфоэпических 

правил, ритмической, а иногда и мелодической структуры фраз.  

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на основе данных о 

фактическом уровне развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

состоянии произношения каждого обучающегося, полученных в процессе специального 

комплексного обследования при поступлении в школу, а также при систематическом проведении 

мониторинга результатов обучения (не реже двух раз в год, как правило, в конце каждого 

полугодия) при использовании  специальных методик.  

Успешность овладения глухими детьми слухозрительным и слуховым восприятием устной 

речи, произносительными навыками в значительной мере зависит от реализации преемственности 

в данном направлении работы в ходе всего образовательно-коррекционного процесса.  

В результате обучения у глухих детей накапливается определенный слуховой словарь, 

объем которого зависит от индивидуальных особенностей их общего и слухоречевого развития; 

формируется качественно новая слухозрительная основа восприятие речи, достаточно внятное 

произношение, что способствует достижению ими планируемого уровня предметной, социальной и 

коммуникативной компетенции, расширению и активизации социальных связей во внеурочное 

время, в том числе со слышащими взрослыми и сверстниками на основе устной коммуникации. 

Это имеет важное значение для их более полноценного личностного развития, социальной 

адаптации и  интеграции в обществе. 

Учебный предмет коррекционно –развивающей области «Социально-бытовая 

ориентировка» направлен на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизнедеятельности. У детей развиваются представления о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, обществе. Важное значение придается  становлению гражданской 
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идентичности, воспитанию патриотических чувств, накоплению опыта социального поведения, 

развитию морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. На занятиях 

развивается культура поведения детей, они знакомятся с речевым этикетом, культурой устной 

коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. Важное значение придается  

формированию у обучающихся представлений об особенностях культуры и специфических 

средствах коммуникации лиц с нарушениями слуха,  развитию взаимоотношений с детьми и 

взрослыми - слышащими людьми и лицами, имеющими нарушения слуха, на основе 

толерантности, взаимного уважения. Осуществляется обучение основам личной гигиены и 

здорового образа жизни; развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. У детей формируются элементарные 

знания о технике безопасности и их применения в повседневной жизни, осуществляется 

знакомство с трудом родителей и других взрослых, они знакомятся с элементарными, 

необходимыми им экономическими и правовыми основами жизнедеятельности.  

 

3.4.1.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

КОРРЕКЦИОННО –РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА  

И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ»  

(индивидуальные занятия) 

Пояснительная записка.  

На индивидуальных занятиях осуществляется формирование речевого слуха, развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, обучение произношению глухих обучающихся. В 

процессе специальной (коррекционной) работы происходит развитие личностных универсальных 

учебных действий детей: их мотивации к овладению устной речью, устной коммуникации со 

слышащими людьми; формирование речевого поведения, готовности применять приобретенный 

опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том 

числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. У обучающихся формируется готовность и 

развиваются мотивы к постоянному пользованию индивидуальными слуховыми аппаратами. На 

занятиях развиваются регулятивные универсальные учебные действия детей - способности 

принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, осуществлять, контролировать и оценивать 

свои речевые действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение и др., а также 

познавательные универсальные учебные действия - способности воспринимать и анализировать 

поступающую речевую информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование речевой 

информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст. Важное значение придается 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий - способности осуществлять 

общение в разных видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, моделировать 

собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров, выражать 

собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, активно участвовать в диалоге при 

использовании знакомой лексики разговорного и учебно – делового характера, выражать в устных 

высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой информации, говорить 

достаточно внятно и выразительно, реализуя сформированные произносительные умения.  

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих 

обучающихся используются определенные термины, раскрывающие ее особенности:  

• слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который 

воспринимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки;  

• речевой материал, знакомый по звучанию, - это материал, неоднократно 

воспринимающийся учащимися в различных модальностях: слухозрительно и на слух; 

• речевой материал, незнакомый по звучанию, - это материал, предъявляющийся 

школьникам сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия; 
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• различение - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию; 

осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, 

картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.; 

• опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию вне 

ситуации наглядного выбора; 

• распознавание – восприятие на слух речевого материала, который не использовался в 

процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по звучанию; осуществляется вне 

ситуации наглядного выбора. 

Система работы по развитию восприятия устной речи у глухих обучающихся начальных 

классов предполагает поэтапное формирование речевого слуха (при использовании 

звукоусиливающей аппаратуры). В начальный классах выделяется два периода развития речевого 

слуха– первоначальный и основной.  

В первоначальный период формируется база для развития речевого слуха, принципиально 

новой слухозрительной основы восприятия устной речи у тех глухих обучающихся, слуховое 

восприятие которых, в силу разных причин, на начало школьного обучения оказалось практически 

не развитым. В этот период уточняется состояние нарушенной слуховой функции, выявляется 

резерв тонального и речевого слуха, подбирается оптимальный режим звукоусиления с помощью 

стационарных устройств, уточняется режим работы индивидуального слухового аппарата 

(совместно с врачом – сурдологом). Дети учатся с помощью электроакустической аппаратуры 

дифференцированно воспринимать речевые сигналы, выделяя в них длительность и интенсивность, 

что требует специальной работы, в процессе которой у глухого ребенка сначала формируются 

умения различать и опознавать слухозрительно и на слух слова, разные по длине и интенсивности 

(при выборе из двух – трех, потом из четырех –пяти); затем в работу включаются фразы, которые 

постепенно становятся основной речевой единицей для развития речевого слуха, а также слова и 

словосочетания. Дети учатся различать и опознавать слухозрительно и на слух короткие фразы, 

слова и словосочетания в условиях ограниченного выбора с привлечением наглядности. В 

первоначальный период постепенному расширению речевого материала, доступного обучающимся 

при устной коммуникации в различных видах учебной и внеурочной деятельности, способствует 

специальная работа на индивидуальных занятиях,  направленная на развитие умений 

слухозрительного различения и опознавания коротких фраз разговорного характера, слов и 

словосочетаний, знакомых детям и необходимых им в общении. В содержание работы включаются 

также микродиалоги и короткие монологические высказывания, состоящие из этих фраз и 

представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во 

внеурочное время. Отметим, что работа с текстом в первоначальный период предполагает его 

слухозрительное восприятие ребенком сначала целиком (до двух раз), затем по предложениям по 

порядку (при затруднении до 3 -5 раз), после чего самостоятельное чтение текста или чтение 

сопряжено с учителем; на следующем этапе фразы, слова и словосочетания из текста, 

предъявленные вразбивку, обучающийся воспринимает на слух при опоре на письменный текст, 

уточняется понимание смысла высказываний с опорой на наглядность, подбор синонимов и др., 

отрабатывается воспроизведение речевого материала при максимальной реализации 

произносительных возможностей; в заключении ребенок читает текст целиком, отвечает на 

вопросы по тексту, выполняет задания. Работа над одним текстом проводится примерно на трех 

индивидуальных занятиях и занимает непродолжительное время от отводимого на специальную 

работу по развитию восприятия устной речи, наряду с развитием восприятия на слух фраз, слов, 

словосочетаний. 

В основной период глухие школьники с помощью звукоусиливающей аппаратуры учатся 

различать, опознавать и распознавать на слух речевой материал (фразы, слова, словосочетания) 

при расширении его лексического состава, усложнении грамматических и синтаксических 

конструкций. Основным способом восприятия речевого материала является слуховой. Важнейшее 

значение придается обучению распознаванию на слух речевого материала, которое включается в 

содержание индивидуальных занятий, когда у глухого ребенка накоплен определенный слуховой 

словарь, сформированы умения различения и опознавания его на слух. На данном этапе решающим 
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при распознавании речевого материала на слух оказывается не столько уровень сохранности 

тонального слуха, сколько способность ребенка к восприятию на слух речевого материала, 

прогнозированию речевого ответа на основе смыслового контекста, к компенсации недостаточной 

акустической информации смысловой. В содержание работы включаются также тексты 

диалогического и монологического характера, объем которых постепенно увеличивается к 4-5 

классу до 50 - 60 слов (с учетом слухоречевого развития обучающихся). В отличие от 

первоначального периода, тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз), 

затем последовательно по предложениям; дальнейшая работа строится аналогично 

первоначальному периоду, на заключительном этапе, наряду с ответами на вопросы по тексту и 

выполнением заданий, предъявляемыми на слух, широко используются личностно 

ориентированные вопросы, связанные с содержанием текста, а также пересказ текста, ведение 

диалогов по теме текста в условиях развития активного и инициативного участия в нем 

обучающегося. Если в первоначальный период ситуация используется довольно широко, то в 

основной период ее роль постепенно ограничивается: дети воспринимают на слух речевой 

материал не только в контексте, но и вне его. Уточнению понимания речевого материала, 

предъявляемого на слух, способствует использование различных видов деятельности и видов 

работы: выполнение поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, рассыпным 

текстом, инсценирование и др. При восприятии речевого материала слухозрительно или на слух на 

всех этапах обучения дети побуждаются действовать адекватно воспринятому, сразу отвечать на 

вопросы, не повторяя их, выполнять задания и давать речевые отчеты; обучающиеся повторяют 

только сообщения. Важное значение придается развитию у школьников умений говорить грамотно 

и достаточно внятно, реализуя произносительные возможности.   

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс, в большинстве 

случаев, реализуется содержание первоначального периода обучения с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. Дети, поступившие в 1 класс, представляют неоднородный 

контингент по уровню развития слухового восприятия - от неумения или существенного 

затруднения в различении на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры) даже резко 

противопоставленных по звучанию слов и значительного затруднения в слухозрительном 

восприятии простых фраз разговорного характера до восприятия на слух (с помощью 

стационарной звукоусиливающей аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов) не только 

знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых (точно или приближенно при правильном 

повторении слогоритмической структуры и отдельных звукокомплексов), достаточно свободного 

слухозрительного восприятия знакомых фраз разговорного характера, коротких текстов. В связи с 

этим проектирование содержания работы по развитию восприятия устной речи обучающихся, 

поступивших в 1 класс, осуществляется при использовании разноуровневых программ, 

учитывающих результаты комплексного обследования каждого ребенка на начало школьного 

обучения, прежде всего, его речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи. В 

соответствии с полученными данными разноуровневые программы базируются на содержании 

первоначального или основного периодов развития речевого слуха и отличаются требованиями к 

слуховому словарю, его объему, а также к основным речевым единицам, используемым в начале 

обучения для развития речевого слуха - слова или фразы, к способам первичного восприятия 

речевого материала обучающимися - слухозрительно или сразу на слух, а также к условиям его 

восприятия – различение, опознавание и распознавание. В разноуровневых программах 

планируемые результаты развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи 

последовательно усложняются. Постепенному развитию слухового и слухозрительного восприятия 

речи у каждого обучающегося способствует концентрическое построение программ при 

повторении на каждом году обучения большинства тем, включающих необходимый детям в 

общении и знакомый речевой материал.  

При достижении обучающимся планируемых результатов обучения, что оценивается в 

процессе специального обследования, в коррекционно – развивающей работе реализуются более 

сложные программные требования, соответствующие достигнутому ребенком уровню 

слухоречевого развития. Проведение такого обследования может не всегда совпадать с 
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традиционными сроками мониторинга развития речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны (как правило,  в конце каждого полугодия), может 

проводиться раньше, сразу при достижении каждым обучающимся планируемых результатов 

обучения. Невыполнение учеником требований программы, по которой велось обучение в течение 

учебного года, является основанием для специального обсуждения на школьном психолого-

педагогическом консилиуме с целью выявления причин и выработки рекомендаций, 

обеспечивающих слухоречевое развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих 

обучающихся,включает фразы, слова и словосочетания,  а также небольшие по объему тексты 

диалогического и монологического характера по следующим темам: «В классе (лексика по 

организации учебной деятельности, коммуникации в процессе  учебной деятельности)», «Я и моя 

семья», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Здоровье», «Каникулы», «Времена года», «Мои друзья», 

« Школьная жизнь», «Спорт», «В гостях», «Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание и 

др.)», «Тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин» и др. В 

процессе обучения в начальных классах темы, в большинстве случаев,  повторяются при 

расширении лексического состава речевого материала, усложнении  грамматических и 

синтаксических конструкций, увеличении объема текстов (с учетом уровня общего и 

слухоречевого развития каждого обучающегося).  

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его знакомость и 

необходимость детям для устной коммуникации на уроках, занятиях, во внеурочное время. В 

первоначальный период обучения детей, у которых речевой слух в дошкольном возрасте 

практически не был развит, отбор речевого материала осуществляется, в том числе, с опорой на 

фонетический принцип: используются слова, словосочетания и короткие фразы, резко 

отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка – карандаш).  

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной речи используется 

речевой материал не менее, чем из двух тем. 

Начиная с первого года обучения, дети также учатся воспринимать на слух слоги, 

слогосочетания и даже отдельные звуки в процессе работы по формированию, коррекции и 

автоматизации произносительных навыков, а также при исправлении в речи грамматических 

ошибок. 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, 

приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно естественной 

речи необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение 

максимальной членораздельности речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему 

языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, инструмента мышления.  

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 

концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у учащихся 

соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании звукоусиливающей 

аппаратуры); в процессе обучения произношению применяются специальные компьютерные 

программы, визуальные приборы, при необходимости применяются вибротактильные устройства. 

В ходе всего образовательно –коррекционного процесса используется фонетическая ритмика – 

методический прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, 

развивающегося слухового восприятия и различных движений тела, рук, ног и др, 

соответствующих по характеру отрабатываемому элементу речи и способствующих достижению 

планируемых результатов.  

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы, 

направленных на  формирование у обучающихся умений правильно пользоваться речевым 

дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на 

синтагмы; формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без 

грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; развитие 

навыков правильного воспроизведения звукового состава речи и ее ритмико –интонационной 
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структуры, слов и фраз. В процессе обучения на каждом занятии используются разные виды 

речевой деятельности (от менее самостоятельных – подражание, чтение, к более самостоятельным 

– называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, самостоятельная речь) и различные виды 

работы, способствующие развитию у детей интереса и высокой работоспособности на занятии.  

Важное значение придается формированию у обучающихся самоконтроля 

произносительной стороны речи.  

У детей развивается естественная манера речи, умение пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, позой, 

естественными жестами.  

Система работы по развитию произносительной стороны речи у глухих школьников 

предполагает поэтапное обучение произношению. На первоначальном этапе формирование 

звукового состава речи осуществляется на основе концентрического метода при использовании 

сокращенной системы фонем. Для учеников с невнятной речью в дополнении к сокращенной 

системе фонем возможно использование следующих замен: замена звуков ш, ж, ч, щ 

лабиализованным с, замена звука р звуком л (l), звука к звуком т, замена х звуком к или h. Второй 

этап предполагает автоматизацию и совершенствование у учеников произносительных навыков. 

Предусматривается совершенствование ранее приобретенных произносительных навыков, 

коррекция недостатков произношения, а также формирование ряда новых навыков. В этот же 

период глухие школьники усваивают определенные знания по фонетике, орфоэпии, овладевают 

необходимой терминологией, связанной с процессом формирования устной речи. У них активно 

формируются навыки самоконтроля, повышается сознательность при овладении произносительной 

стороной речи.  

В процессе формирования произносительной стороны речи допускается, что сроки усвоения 

глухими школьниками звукового состава речи зависят от индивидуальных особенностей учащихся. 

При этом на всех годах обучения  реализуются единые требования к воспроизведению слов  - 

слитно,  в нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), с ударением, при 

воспроизведении звукового состава точно или приближенно (с использованием 

регламентированных замен), соблюдении орфоэпических норм, а также фраз - слитно, в 

нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), выделяя логическое и 

синтагматическое ударение, по – возможности, передавая в речи мелодический контур фраз. При 

воспроизведении слов и фраз обучающиеся систематически побуждаются к максимальной 

реализации произносительных возможностей.  

В процессе обучения произношению реализуется индивидуально – дифференцированный 

подход. Планирование работы над произношением каждого обучающегося осуществляется с 

учетом фактического состояния его произносительной стороны речи, особенностей 

психофизического и слухоречевого развития. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны 

устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и 

звуки; в процессе обучения используются короткие тексты диалогического и монологического 

характера, стихотворения и др. Речевой материал отбирается с учетом знакомости детям и 

необходимости им в общении в различных видах учебной и внеурочной деятельности, 

соответствия фонетической задачи занятия.  

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха 

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

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

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

этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи ученики 

систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной речи;  при 

обучении произношению они учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания 

и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над 

которыми ведется работа на данном занятии. 
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Календарное планирование осуществляется по четвертям, план работы составляется  для 

каждого обучающегося с учетом результатов обследования восприятия и воспроизведение им 

устной речи, его индивидуальных особенностей. Мониторинг результатов овладения 

обучающимися восприятием и воспроизведением устной речи проводится, как правило, не реже 

двух раз в год, чаще в конце второй и четвертой четверти; кроме этого в начале каждого учебного 

года проводится обследование произносительной стороны речи. Результаты контрольных 

проверок, анализ достижения каждым обучающимся планируемых результатов обучения, причин 

неуспешности учеников и др. отражаются в отчетах учителей, ведущих данный учебный предмет, 

которые составляются каждую четверть и предоставляются администрации образовательной 

организации. В конце каждого учебного года учителями, ведущими учебные предметы 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», «Музыкально – ритмические 

занятия» и «Развитие слухового восприятия и техника речи» совместно составляется 

характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося, отражающая результаты 

контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, музыки, особенности 

овладения программным материалом, достижение обучающимся планируемых личностных и 

метапредметных результатов обучения.  

Содержание обучения. 

Развитие речевого слуха. 

Первоначальный период развития речевого слуха,  

слухозрительного восприятия устной речи у глухих обучающихся: 

• различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух (типа, 

мяч – бумага; ручка – тетрадь); трех (типа, дом - ручка – карандаш;  бумага – книга – тетрадь); 

четырех (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага); пяти (типа, ручка - тетрадь – карандаш – 

бумага – книга), их достаточно внятное воспроизведение при реализации произносительных 

возможностей;  

• различение и опознавание слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех слов, 

необходимых в учебной деятельности  - поручения, вопросы, сообщения; 

• развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, коротких 

монологических высказываний), состоящих из фраз, которые дети научились воспринимать 

слухозрительно и на слух, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на 

вопросы по тексту и выполнение заданий.  

Основной период развития речевого слуха у глухих обучающихся: 

• различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний при постепенном 

увеличении количества речевых единиц, расширении лексического состава речевого материала, 

усложнении грамматических и синтаксических конструкций фраз (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося);  

• распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого материала  

(фраз, слов и словосочетаний);  

• развитие слухового восприятия текстов диалогического и монологического характера  

при постепенном увеличении их объема с учетом слухоречевого развития каждого обучающегося 

(к 4-5 классу до 50–60 слов), расширении лексического состава, усложнении грамматических и 

синтаксических конструкций фраз; а также постепенном включении незнакомых по звучанию слов 

и фраз, которые дети могут повторить правильно, ориентируясь на смысловой контекст и 

воспринятые элементы речи; опознавание на слух предложений, слов и словосочетаний из данных 

текстов, предъявленных вразбивку и в разных сочетаниях; ответы на вопросы и выполнение 

заданий по тексту, предъявленных на слух; участие в беседе по содержанию текста; пересказ 

текста. В процессе обучения используется знакомый, необходимый в общении речевой материал 

по темам: «В классе (лексика по организации учебной деятельности, а также коммуникации в 

процессе учебной  и внеурочной деятельности)», «Я и моя семья», «Завтракаем, обедаем, 

ужинаем», «Здоровье», «Каникулы», «Времена года», «Мои друзья», «Школьная жизнь», «Спорт», 
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«В гостях», «Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание и др.)», «Тематическая и 

терминологическая лексика учебных предметов» и др. 

 

 

 

 

1 класс 

 РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА 

Различение и опознавание на слух новых слов: 

Урок, перемена, каникулы, стержень, расписание, класс, ученик, ученица, 

первоклассница, школьник, школьница, библиотека, завод, звук – буква, цифра – число, 

линейка, учебник, форма, портфель, листопад, снегопад, первые цветы, проталина, какой 

праздник бывает в январе, царапина, застёжка. 

Различение и опознавание на слух новых словосочетаний и фраз: 

В каком классе ты учишься? У тебя есть брат (сестра)? С кем ты живёшь? Где (кем) 

работает твоя мама? Где работает твой папа? Что ты делал на прогулке? Что ты делал в 

выходные? Чем ты занимался вечером? Что ты ел на завтрак (на обед)? Что ты ел на ужин? 

Когда ты ложишься спать? На каком транспорте ты ездишь в школу? Где ты учишься? Где 

ты живёшь? назови свой адрес Учительница стоит у …. Ребята сидят за партами. Какая 

сегодня погода? В воздухе кружатся снежинки. Снег покрыл землю. Что ты любишь делать? 

В какой стране ты живёшь? Как называется столица России? В каком городе ты живёшь? 

Какой праздник бывает в январе (мае)? Сколько месяцев в году? Сколько дней в неделе? Как 

твоё полное имя? Как тебя будут звать, когда ты вырастишь? 

Различение звуков: 

бытовых шумов – шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок 

в дверь и др.; 

голосов животных и птиц (домашних животных – лошади, коровы, овцы, свиньи, 

собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, курицы, гусей, цыплят и др., диких животных 

и птиц); 

шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум дождя, завывание 

ветра, звон капели, плеск реки и др.); 

городских шумов – сигналы городского транспорта, шумы приближающегося 

транспорта, сигналы машин службы помощи – скорая, пожарная, милиция, свисток 

милиционера, залпы салюта; 

шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося 

транспорта, гудки поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода и др.); шумов 

военной техники 

проявлений физиологического и эмоционального состояний человека – смех, 

плач, чихание, кашель и др. 

музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, количества 

звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно 

или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, 

тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более 

продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, 

повышение и понижение второго звука относительно первого). 

Различение и опознавание на слух слов: 

близких по звучанию, по месту ударения, по их окончаниям, предлогам, приставкам. 

- близкие по звучанию: булка – белка, ручка – речка, река –рука, шапка –папка, Таня – 

Саня, лежит – летит, курица – улица, дерево –деревня, платок- пальто, валенки – варежки; 

- по месту ударения: кружки –кружки, замок-Замок, дома – дома;- по их окончаниям, 

предлогам, приставкам: на столе, в столе, под столом, 

рисуй – рисуйте, завтракал –завтракала, завтракали, напиши- подпиши-впиши- 
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запиши. 

Различение и опознавание на слух слов с инверсиями, фраз с наращиванием и 

сокращением слов 

Имена и фамилии детей (Мокшина Дарья – Дарья Мокшина).В России говорят по … - 

по… говорят в России, Столица Татарстана- Казань – Казань - столица Татарстана. В 

корзинке лежит один гриб – один гриб лежит в корзинке. 

Дети собирают грибы, Дети собирают разные грибы, Дети собирают разные грибы в 

лесу. Девочка поймала маленькую красивую бабочку, Девочка поймала красивую бабочку. 

Девочка поймала бабочку. 

1 класс 

 РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА 

различение и опознавание на слух новых словосочетаний и фраз: 

Ты хорошо отдохнул во время летних (осенних, зимних, весенних) каникул? Какой 

праздник был недавно? На прошлом уроке; В году двенадцать месяцев. В неделе семь дней. 

Учебный год; трудолюбивый человек; честный человек; храбрый человек; приветливый 

человек; затаил дыхание; граница; Родина; родственные слова; Назови слова, которые 

обозначают предметы. Назови слова, которые обозначают признаки предметов. Назови 

слова, которые обозначают действия предметов. На какой вопрос отвечают эти слова? 

Разрядные слагаемые; неизвестное уменьшаемое; неизвестное вычитаемое; круглый десяток; 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Что меньше? Что больше? В прошлом месяце; 

упражнения в дифференцировании на слух парных звонких и глухих согласных 

в изолированных словах и в словах, входящих в состав предложений: 

Ножи-нож, проруби-прорубь, медведи-медведь, лев-львы, гора-кора, сова-софа, день- 

тень, жил-шил. 

У овчарки зоркие глаза. У овчарки заболел глаз. 

Дима и Тима ели арбуз. Тима ел арбуз. 

различение  и  опознавание на слух пословиц, поговорок, фразеологизмов, 

загадок: 

Брать пример; как две капли воды; в двух шагах; море по колено. 

обучение определять на слух место ударения в словах с одинаковым написанием 

(учить различать данные слова по смыслу): 

Под горой стоят дома. Из дома вышел мальчик. 

Эти сосны высоки. Около одной сосны много шишек. 

У тёмного леса ночью ходить страшно. Вдали виднеются тёмные леса. 

Горы спускались к самому морю. Туристы шли у самой горы. 

различение предложений по интонации и логическому ударению: 

На окне стоят цветы? На окне стоят цветы! На окне стоят цветы. 

На окне стоят цветы? На окне стоят цветы? На окне стоят цветы? 

В магазине есть молоко. В магазине есть молоко. В магазине есть молоко. 

В магазине есть молоко? В магазине есть молоко! В магазине есть молоко. 

Завтра пойдём в кино? Завтра пойдём в кино! Завтра пойдём в кино. 

Завтра пойдём в кино? Завтра пойдём в кино? Завтра пойдём в кино? 

Машина стоит во дворе. Машина стоит во дворе. Машина стоит во дворе. 

Машина стоит во дворе? Машина стоит во дворе! Машина стоит во дворе. 

обучение различать на слух парные мягкие и твердые согласные: 

Дежурный вытер пыль. Жаворонок пил воду. 

Стриж ел червяка. На холме растет высокая ель. 

Аист вил гнездо. Волк выл в лесу. 

Дима получил пятёрку, он рад. Второклассники построились в ряд. 

Шахтёры добывают уголь. Зину поставили в угол. 

различение бытовых звуков: 

шуршание листьев, звонок будильника, шум льющейся воды, удары по дереву, по 
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металлу, по стеклу, журчание воды, шуршание бумаги, ткани и полиэтилена, голоса 

домашних животных, некоторые звуки неживой природы. 

обучение выделять на слух вычленять дифтонги: 

Брат- братья, варенье, печенье, Таня-Татьяна, волк-волчьи следы. 

2 класс 

 РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА 

Различение и опознавание на слух новых слов: 

Пастбище, спешу, спешишь, приставка, девочка, девочке, девочку, девочкой, 

обернись, машине, машина, отвернись, под , абзац , окончание, настроение, питается, ушко, 

конституция, идут , идёшь, через, возле, ливень, наволочка, пододеяльник, подбородок, 

велосипедист. 

Различение на слух слов по месту ударения и по мягкости-твердости согласных: 

Даю – дарю; честно - тесно; ельник – мельник; пенки – пеньки; деньги - деньки 

Различение и опознавание на слух новых словосочетаний и фраз. 

Главные члены предложения; Однокоренные слова; Приставка; Окончание; Свежий 

ветер тихонько шевелит листья деревьев. Как Вы себя чувствуете? Ни свет, ни заря. 

Чередование согласных; Часть света; Абзац; Пастбище; Питается;  Питается  мясом; 

Питается рыбой; Питается насекомыми; в кармане; в тетради; в школе; из-под; через; 

Сколько лет….? Обрати внимание; с правой стороны; красная строка; внешний вид; 

обернись; отвернись; повернись; поменяй слова местами. 

Различение и опознавание на слух пословиц, поговорок, фразеологизмов, 

загадок: 

Волосы дыбом; зарубить на носу; витать в облаках; бросать слова на ветер; хлеб всему 

голова; шиворот навыворот; доброта лучше красоты. 

Этот конь не ест овса, Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, Только лучше правь рулём. 

По веткам скачет, а не птица.  Рыжая, а не лисица. 

Ночью он совсем не спит, Дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьёт, Ну конечно это - (кот). 

На небе повисло Цветное коромысло 

После дождя, приходит Потом быстро уходит. 

Образование однокоренных глаголов от существительных, воспринятых на слух: 

Грусть след зелень 

грустить выследить 

загрустить проследить 

погрустить последить 

К слову «зелень» после его восприятия на слух дается задание — также на слух: 

— образуй(те) от слова «зелень» однокоренной глагол без приставки; 

— образуй(те) от слова «зелень» однокоренной глагол с приставкой за- (о-). 

К образованному ребёнком (детьми) глаголу «зазеленеть» дается задание на слух: 

— составь(те) нераспространенное предложение с

  

— глаголом «зазеленеть» и существительным «куст» 

(«трава, дерево»). 

К образованному ребёнком (детьми) глаголу «озеленить» предлагаются задания типа: 

— поставь глагол «озеленить» в будущем простом времени; 

— составь предложение со сказуемым

 «озеленить», подлежащим «мы» и второстепенным 

членом «улицу» (или: со словами «озеленить, мы, улицу»). 

различение предложений по интонации и логическому ударению: 

— Бабушка испекла пирожки? Бабушка испекла пирожки! Бабушка испекла 

пирожки. 
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— Будет урок математики? Будет урок математики? Будет урок математики? 

— Мама пришла с работы. Мама пришла с работы. Мама пришла с работы. 

— Мне купили велосипед. Мне купили велосипед? Мне купили велосипед! 

— Мне купили велосипед? Мне купили велосипед? Мне купили велосипед? 

Различение и опознавание глаголов по их личным окончаниям (первоначально 

они, как обычно, даются на восприятие). 

Спешу Иду 

Спешишь Идёшь 

Спешит Идёт 

Спешим Идём 

Спешите Идёте 

Спешат Идут 

Различение бытовых звуков: 

шуршание листьев, звонок будильника, шум льющейся воды, удары по дереву, по 

металлу, по стеклу, журчание воды, шуршание бумаги, ткани и полиэтилена, голоса 

домашних животных, некоторые звуки неживой природы, звуки бытовых приборов, голоса 

людей. 

Опознавание любой части знакомых текстов - начала, середины, конца - в 

любом объёме: 

Первый отрывок: 

По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было очень скользко. 

Другой отрывок: 

Старушка упала. Мальчик бросился на помощь старушке. 

Третий отрывок (из другого текста): 

Вдруг началась гроза. Сверкала молния. Гремел гром. И т.д. 

Различение частей знакомых стихотворений; синхронное чтение с педагогом. 

Различение и опознавание существительных по их падежным окончаниям 

(первоначально эти слова предлагаются для восприятия). Примерный материал: 

девочка машина страна 

девочки машины страны 

девочке машине стране 

девочку машину страну 

девочкой машиной страной 

о девочке о машине  о стране 

мальчик  человек 

мальчика человека 

мальчике человеке 

мальчику человеку 

мальчиком человеком 

о мальчике о человеке и др. 

Различение форм слов не только существительных и глаголов, но и 

прилагательных, например: «поздняя осень - поздней осенью» и т.д. 

3 КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА 

Восприятие, опознавание и различение нового речевого материала по русскому языку, 

развитию речи и литературе: 

а) Изолированные слова: апельсин, мандарин, инженер, тренер, баскетбол, 

дрессировщик, гимнастика, волейбол, спортсмен, команда, планета, ракета, мечта, 

космонавт, стадион, арена, спартакиада, платформа, канал, бинокль, фотоаппарат, велогонки, 

рация, эпиграф, тире, обращение; благородный, справедливый, янтарный, ядовитый, 

медлительный, невозмутимый; ненавидеть, недоумевать, негодовать, блистал, блеснул, 

выжигал, выжечь, беречь, стеречь, тренироваться, соревноваться, состязаться, понял, поняла, 
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произнести, проговорить, промолвить. 

б) Словосочетания: много носков, много яблок, много помидоров; богатый язык, 

виды глагола, совершенный вид глагола, несовершенный вид глагола, будущее простое 

время, безударное личное окончание глагола, главное слово, зависимое слово, главная часть 

словосочетания, зависимая часть словосочетания; будьте добры, будьте любезны; 

Александр Сергеевич Пушкин, Ганс Христиан Андерсен, Николай Алексеевич 

Некрасов, Лев Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Тургенев, Михаил Юрьевич Лермонтов, 

Константин Георгиевич Паустовский, Самуил Яковлевич Маршак, Александр 

Александрович Фадеев, Константин Михайлович Симонов, Валентин Петрович Катаев, 

Александр Трифонович Твардовский, Аркадий Петрович Гайдар. 

в)  Фразы (вопросы, задания). 

По теме «Существительное»: 

Каким членом предложения бывает имя существительное? 

Чем отличаются одушевлённые существительные от неодушевлённых? 

Приведи(те) примеры существительных собственных. 

Приведи(те) примеры собственных наименований, которые заключаются в кавычки. 

Приведи(те) примеры существительных, которые имеют форму только единственного 

или только множественного числа. 

Что обозначает имя существительное и как оно изменяется? 

Когда у существительных в единственном числе пишется окончание -И, а когда -Е? 

В чем особенность правописания падежных окончаний существительных типа 

АРМИЯ, ЗАДАНИЕ, ПЛАНЕТАРИЙ? 

Когда после шипящих в именах существительных пишется на конце мягкий знак, а 

когда он не пишется? 

Когда пишется О, а когда Е в окончаниях существительных после шипящих и Ц? 

Какую роль в предложении может играть имя существительное в именительном 

падеже? 

По теме «Прилагательное»: 

Что обозначают имена прилагательные? 

Как они изменяются? 

Какими членами предложения могут быть полные и краткие имена прилагательные? 

Приведите примеры кратких прилагательных. 

Как определить написание безударных окончаний имен прилагательных? 

Почему вопросительное слово КАКОЙ? помогает определить окончание? 

Как пишутся краткие имена прилагательные с основой на шипящую? 

Что общего между полными и краткими именами прилагательными и чем они 

отличаются? 

Чем отличаются имена прилагательные от имен существительных? 

По теме «Глагол»: 

Что обозначает глагол? 

Каковы его грамматические признаки? 

Как пишутся глаголы с частицей не? 

Чем отличается неопределенная форма глагола от других форм глагола? 

Приведи примеры глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Какие три времени есть у глаголов? 

В каком времени глаголы имеют родовые окончания? 

С помощью какого суффикса обычно образуются глаголы в прошедшем времени? 

Чем отличается будущее простое время от будущего сложного времени? 

Что называется спряжением? 

Как определяется спряжение глагола с безударным окончанием? 

Перечисли известные тебе случаи употребления Ь после шипящих в глаголе. 

В каких случаях в рассказе о прошлом могут употребляться глаголы настоящего и 
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будущего времени? 

Какие времена имеют глаголы совершенного и несовершенного вида? 

Анализ на слух звукового состава некоторых групп слов - сопоставление их по 

количеству звуков и букв. Использование для этого транскрипции: 

подъем (падйом) ямка - лямка 

юрта (йурта) ёлка - тёлка 

Тексты: 

По теме «Предложение»: 

В конце повествовательного предложения голос понижается. 

Подлежащее и сказуемое это главные члены предложения. Они составляют 

грамматическую основу предложения. Остальные члены являются второстепенными. 

Вопросы и задания в связи с изучением литературных произведений. 

Эти вопросы и задания включаются в занятия по развитию речевого слуха после 

изучения произведения или в процессе работы с ним. В занятия по развитию речевого слуха 

включаются лишь те произведения (2—4), которые содержатся в программе данного класса. 

Текст № 1. «Сын полка» 

Почему капитан Енакиев приказал отправить Ваню в тыл? 

Как Ване удалось убежать от разведчика Биденко? 

Как случилось, что Ваня попал в плен? Как он вел себя в плену? 

Какие поступки Вани Солнцева говорят о том, что он был достоин своих боевых 

товарищей? 

Как ты понимаешь эпиграф «Это многих славный путь»? 

Текст № 2. «Тимур и его команда» 

Расскажи о делах тимуровцев. Почему тимуровцы помогали семьям красноармейцев 

тайно? 

Расскажи о Тимуре. Благодаря каким качествам он стал командиром? Почему 

тимуровцы враждовали с компанией Квакина? 

Второстепенные члены предложения поясняют главные или другие второстепенные 

члены. Второстепенные члены предложения - это дополнения, определения, обстоятельства. 

Дополнение - второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы 

косвенных падежей и обозначает предмет. Дополнения обычно выражаются именем 

существительным или местоимением в косвенном падеже. 

Определение - второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы: 

КАКОЙ? ЧЕЙ? И обозначает признак предмета. Определение обычно выражается 

прилагательными. 

Обстоятельство - второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы 

ГДЕ? КУДА? ОТКУДА? КОГДА? КАК? Обстоятельства обозначают место, время, способ 

действия. Обстоятельства обычно выражаются наречиями или существительными в 

косвенных падежах или существительными в косвенных падежах. 

Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос и относятся к 

одному и тому же члену предложения. Однородные члены не зависят друг от друга и 

произносятся с интонацией перечисления. И главные, и второстепенные члены предложения 

могут быть однородными. 

Между однородными членами ставится запятая, если они не соединены союзами, а 

также если однородные члены соединены союзами А, НО. Запятая не ставится, если союз И 

употребляется при однородных членах один раз. 

Обращение - это слово или сочетание слов, которые называют того, к кому 

обращаются с речью. Обращения выделяются запятыми. Если обращение стоит в начале 

предложения и произносится с сильным чувством, то после него ставится восклицательный 

знак. 

Сложное предложение состоит из двух и более частей. Эти части подобны простым 

предложениям: в каждой из них имеется своя основа. Следовательно, в сложном 
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предложении имеется две или несколько основ, в простом предложении - одна. 

Сложное предложение, как и простое, представляет собой единое целое. Его части 

связаны друг с другом по смыслу и интонацией. 

Части сложного предложения, имеющие свою основу, обычно отделяются друг от 

друга запятой. 

Скороговорки, загадки, пословицы, поговорки, ритмы. 

Обучение детей узнаванию стихотворения по опознанному на слух отрывку - это 

новый вид работы. Стихотворение ребёнок должен знать наизусть. 

Дальнейшее развитие слухо-речевой памяти детей: учить их удерживать в памяти 

содержание отрывка текста, воспринятого на слух, и придумывать свой вариант окончания 

или воспроизводить знакомый текст, если ребёнок знает, из какого произведения этот 

отрывок был прочитан, - новый вид работы. Примерный объём отрывка: «Тимур и его 

команда» - начиная со слов «Под головой у Жени...» и до последнего абзаца. 

Дальнейшее обучение детей осмысливанию воспринимаемого на слух 

материала. Учить детей вставлять во фразы, воспринятые на слух, пропущенные слова. 

Приезжай к нам в деревню на всё ... . 

Облака внезапно потемнели, сверкнула ... и ослепительно осветила одинокую берёзку. 

Редкий ... постепенно превратился в сплошной ... . и через некоторое время на землю 

посыпался крупный ... . 

Мой брат использует каждую ..., чтобы стать сильнее и выносливее. 

Дальнейшее развитие координации систем «слух-рука-глаз». Слуховые диктанты. 

Ссовершенствование произносительных навыков 

Работа над 

а) ритмом, 

б) словесным ударением, 

в) темпом, 

г) звуковым составом, 

д) в составе фразы над логическим ударением, интонацией, над темпом, ритмом, 

слитностью. 

Противопоставление парных твердых и мягких согласных. Формирование у детей 

быстрого темпа произношения на материале скороговорок и коротких стихотворений, 

отрабатывание ритмичной речи: 

тапакакатапакакатапакака.... ситаситаситасита............ 

лупилулупилулупилулупилу... таситаситаситаси ........ 

адуадуадуадуаду ................... аумааумааумааума ........ 

думдумдумдумдумдум......... мукмукмукмукмукмук ... 

пимапимапима ................— пи! (следить за произнесением звука М) 

какакакакака................... — ка! (очень быстро) 

котукотукоту .................. — ту! 

лупаваталупаваталупавата ..... (очень быстро) 

типатипатипатипатипа ............ (очень быстро) 

Подбор ритмов к данным словам и слова к данным ритмам: 

бочка - ... космос - ... зайчата - ... 

холм - ... овчарка - ... мурлычет - ... 

гора - ... жаворонок - ... щиплет - …. 

парус - ... смородина - ... свищет - …. 

плот - ... рычит - ... 

Произношение наиболее употребительных слов со звуком Э в предударном положении: 

«Биэжит, лиэтит, ниэсёт, двиэнатцать, пиэтнатцать, шиэснатцать, сиэмнатцать, васиэмнатцать, 

диэвиэтнатцать». 

Продолжать создавать условия для появления в речи детей мягких согласных звуков: 

предлагать детям сопряженно и отраженно повторять слова с мягкими согласными звуками 
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(пользуясь акустической аппаратурой). 

Работа над произношением. 

Работа над ритмом, ударением. 

СУпаСИпаСУпаСИпаСУпаСИпаСУпаСИпа… 

каляВАлякаляВАлякаляВАлякаляВАля… 

ФАтутаФАтутаФАтутаФАтута…. 

везаМЕмавезаМЕмавезаМЕмавезаМЕма… 

ТУта ТУты тыТОтат тыТОтат титаТИта таТОтат ТУтита 

ТУта ТУты тыТОтат УТЕнок титаТИта коТЕнок Улица 

Ухо Уши тыТОтат ты ТОтат пиаНИно коТЕнок ТУтита 

Ухо Уши мыШОнок УТЕнок пиаНИно коТЕнок Улица 

Аты – баты, Аты - баты 

Шли солдаты Что купили 

Аты – баты, Аты – баты 

На базар Самовар. 

Ходит Леночка вздыхая. 

-Что с тобою? 

-Я плохая! 

Я ногой толкнула кошку, 

На пол бросила картошку, 

Кашу манную не ела, 

Быть хорошей надоело! 

Работа над силой голоса, интонацией, высотой голоса, плавностью речи. 

Муха в гости собиралась. 

Ехать очень далеко. 

Умывалась, одевалась 

Перед зеркалом металась 

И попала в молоко. 

-Ты куда попала муха? 

-В молоко, в молоко. 

-Хорошо тебе, старуха? 

-Нелегко, нелегко. 

-Ты бы вылезла немножко. 

-Не могу, не могу. 

-Я тебе столовой ложкой 

Помогу, помогу. 

Громко спорят две лягушки- 

Кто из них красавица? 

Ква – ква, ква-ква-ква. 

Как вам это нравится? 

Мыши бегали по крыше. 

Тише, тише, тише, мыши! 

Кошка спряталась на крыше. 

Тили – бом, тили – бом 

Загорелся Кошкин дом. 

Бежит курица с ведром 

Заливает Кошкин дом. 

 Автоматизация звука отдельных звуков на стихотворном материале 

Работа над темпом, ритмом и интонацией 

По лесу медведь идет  Белый зайка говорит: 

И кричит: «Где мед? Где мед?» «Лапка у меня болит». 

Громко серый волк завыл: Мышка мышке рассказала: 
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«Я вчера голодный был!» «Я на кухне сыр искала» 

- Чей ты, чей, лесной ручей? Мы идём по кругу. 

- Ничей. Посмотри! 

-Но откуда ж ты, ручей? И шагаем дружно: раз, два, три. 

- Из ключей! Мы скачем по дороге, 

- Ну а чьи же те ключи? Меняя часто ноги. 

- Ничьи! Поскакали, поскакали: 

- Чья березка у ручья? Скок – скок – скок. 

- Ничья! А потом как аист встали – 

И молчок! 

Автоматизация звуков 

[с] 

Киска, киска, где твоя миска? Мы видим на суку совят, 

Ест киска суп из миски: Совята вместе там сидят. 

Сыта киска, пуста миска. Когда не спят, они едят, 

Когда едят, они не спят. 

[ж] 

Вместе с мамой я встаю, Листопад, листопад, 

Сам постель свою стелю,  Листья желтые летят. 

Умываюсь, одеваюсь,  Желтый клен, желтый бук, 

С мамой в школу я иду. Желтый в небе солнца круг. 

[з]  Желтый двор, желтый дом, 

Зоя – зайкина хозяйка, Вся земля желта кругом. 

Спит в тазу у Зои зайка. Желтизна, желтизна, 

Значит, осень – не весна. 

К концу года дети должны уметь: 

1) Воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы): 

 Относящиеся к организации деятельности обучающихся на занятии; 

 Связанные с изучением тем, относящихся к обучению восприятию на слух речи и 

неречевых звучаний; 

 самостоятельно произносить слова слитно, в нормальном темпе, с выраженным 

ударением, с соблюдением норм орфоэпии и звукослогового состава; 

 в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделять логическое ударение 

и выражать различные интонации; 

 соблюдать нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, 

при чтении; 

 определять при восприятии на слух характер разных шумов (бытовых, природных и 

т. д.); 

воспринимать на слух и правильно воспроизводить акустически близкий речевой материал, 

например, сходные слова. 

2) Выслушивать мнение других, договариваться 

3) Владеть навыками самоконтроля 

Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на 

одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы.  

Формирование и развитие у учеников навыка пользоваться голосом нормальной высоты 

и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и, 

по – возможности, по высоте.  

Формирование и развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового 

состава речи (при реализации концентрического метода обучения произношению с 

использованием сокращенной системы фонем).  
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Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения 

основных интонационных структур  - паузации, темпа, громкости, ритмической и мелодической 

структуры речи.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без 

призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения  - точно и 

приближенно с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение 

и орфоэпические правила, характерные для русского произношения.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения фраз в нормальном 

темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 

синтагматическое ударения, по – возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно 

реализуя возможности воспроизведения слов.  

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи.  

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими естественными неречевыми средствами – выражением лица, 

позой, пластикой.  

 

3.4.2.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

«МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Пояснительная записка 

Музыкально – ритмические занятия способствуют всестороннему развитию глухих 

детей, более полноценному формированию личности, социальной адаптации и интеграции в 

обществе.  

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, формирование более 

целостной картины мира за счет приобщения к музыкальной культуре, различным видам 

музыкально – ритмической деятельности, развитие познавательной и эмоционально – волевой 

сферы, реализацию творческого потенциала глухих детей, развитие уважения к культурным 

традициям своего народа и других народов мира. На занятиях решаются важные коррекционно-

развивающие задачи, связанные с развитием двигательной сферы обучающихся, их слухового 

восприятия, произносительной стороны речи. 

На музыкально – ритмических занятиях у обучающихся  развивается восприятие музыки 

(с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи - ее 

характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный и др.) и доступных средств 

музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических, 

динамических и тембровых отношений в музыке), формируются умения с помощью словесной 

речи характеризовать прослушанную музыку, выражать к ней свое отношение. Дети знакомятся 

с композиторами, исполнителями, музыкальными театрами и концертными залами.  

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, 

выразительные и ритмичные движения под музыку (основных, гимнастических и 

танцевальных), правильна осанка, умения исполнять под музыку несложные танцевальные 

композиции народных, бальных и современных танцев, осуществляется развитие музыкально – 

пластической импровизации.   

Дети обучаются декламации песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и 

управление учителя) при точном воспроизведении в эмоциональной, выразительной и 

достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической 

организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков.  

На занятиях осуществляется также обучение глухих детей играть на элементарных 

музыкальных инструментах, эмоционально, выразительно и ритмично исполнять в ансамбле с 

учителем музыкальные пьесы (песни).  

У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять контроль и оценку 

результатов музыкально – ритмической деятельности (собственной и товарищей), коррекцию 

собственных действий.  

На музыкально –ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по 
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совершенствованию навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки. 

Важное значение придается формированию готовности детей к участию в 

театрализованных формах музыкально – творческой деятельности, а также развитию у них 

желания и готовности применять приобретенный опыт в музыкально –ритмической 

деятельности, навыки устной коммуникации при реализации различных проектов 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками, к 

продуктивному сотрудничеству с детьми и взрослыми при решении творческих задач.  

Образовательно – коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях 

базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и 

движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. Формирование у детей 

различных видов деятельности, связанных с музыкой, базируется на целенаправленном 

развитии ее восприятия, которое осуществляется в двух формах -  как самостоятельная 

деятельность и как составная часть других видов деятельности - музыкально-ритмических 

движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен пол музыку. Дети учатся 

слушать музыку в исполнении учителя и аудиозапси, словесно определять жанр (марш, танец, 

песня), характер музыки, доступные средства музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и музыки, которая 

занимает на музыкально- ритмических занятиях примерно половину времени. Обучение 

строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. 

Организация музыкально – ритмических занятий предполагает постоянное пользование 

обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или 

других видов беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.  

Текущий контроль  овладения различными видами деятельности, связанными с музыкой, 

осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов обучения 

осуществляется в конце каждой четверти. Проверки, включаемые в периодический контроль, 

направлены на изучение достижения детьми запланированных личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. При проверке достигнутых результатов обучения и их 

оценке учитывается овладение всеми видами деятельности, связанными с музыкой: 

восприятием музыки, музыкально – ритмическими движениями, декламацией песен, игрой на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Задания соответствуют планируемым 

результатам обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся 

на музыкально – ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. 

Результаты проверок отражаются в отчетах учителя музыкально – ритмических занятий, 

предоставляемых в конце каждой четверти администрации образовательной организации.  

Учитель музыкально –ритмических занятий может принимать участие в обследовании 

восприятия и воспроизведения устной речи учителем индивидуальных занятий. В содержание 

проверок, проводимых учителем индивидуальных занятий, обязательно включается речевой 

материал, связанный с закреплением произносительных навыков обучающихся, отработанный 

на индивидуальных и музыкально – ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию 

слухового восприятия и технике речи.  

Учитель музыкально – ритмических занятий участвует (совместно с учителем 

индивидуальных занятий и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике 

речи) в ежегодном  (в конце учебного года) составлении характеристики слухоречевого развития 

каждого обучающегося.  

Содержание обучения. 

Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя). 

Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на 

слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки 

двух-, трехдольного метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных 
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соотношений двух звуков в среднем регистре (интервал не менее септимы), поступенного и 

скачкообразного звукорядов в среднем регистре. Различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки; мелодий (фрагментов из них) с опорой на графическую запись 

ритмического рисунка, состоящего из восьмых, четвертных и половинных длительностей; 

поступенных восходящего и нисходящего звукорядов в первой октаве и многократное 

повторение одного и того же звука, поступенного и скачкообразного звукорядов в первой 

октаве. Различение и опознавание на слух мелодий песен с опорой на их графическую запись 

(при выборе из двух-четырех), фрагментов из одной мелодии (запев, припев) (в исполнении 

учителя) 

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни при выборе из трех пьес. 

Различение и опознавание на слух маршей, танцев и песен различного характера при выборе из 

двух пьес одного жанра. Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), 

характера (веселый, грустный и т. п.), средств музыкальной выразительности (динамических, 

темповых, метрических, высотных отношений). Примерный музыкальный материал: 

музыкальные пьесы, песни (или фрагменты из них - «Марш» С. Прокофьева, «Вальс» П. 

Чайковского из «Детского альбома»,  «Вальс B–dur» Ф. Шуберта, «Полька» С. Рахманинова, 

«Полька» М.Глинки, «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского из «Детского альбома», 

«Встречный марш» С.Чернецкого,  

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. 

Кабалевского «Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П. 

Чайковского («Вальс», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Старинная французская песенка», «Итальянская песенка» «Песня жаворонка»). Словесное 

определение в пьесах характера музыки (веселый, грустный, спокойный, песенный, 

танцевальный, маршевый и т. д.) и средств музыкальной выразительности (темп, динамика 

звучания, метр, характер звуковедения, звуковысотные отношения). Знакомство с кратким 

содержанием музыкальной сказки, различение и опознавание на слух музыкальных фрагментов 

при выборе из 4-6. 

Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева «Петя и волк», балета и оперы на 

сказочный сюжет, например, балета П.Чайковского «Щелкунчик», оперы Н.Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» (в аудиозаписи).  Прослушивание фрагментов из данных произведений 

(в аудиозаписи).  

Различение  и опознавание на слух фрагментов  из  этих  произведений  при выборе  из  

трех - пяти(в аудиозаписи). Определение характера музыки, доступных средств музыкальной 

выразительности;  узнавание  солирующего голоса и хорового звучания при прослушивании 

вокально-инструментальной музыки; знакомство со звучанием инструментов  симфонического 

оркестра и певческих голосов. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по 

тематике, например «Народная музыка», «Природа в музыке», «Музыка о детях и для детей». 

Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера (радостный, грустный, 

торжественный, взволнованный н т. д.), средств музыкальной выразительности (звуковысотных, 

темпоритмических, динамических, тембровых отношений). Различение двух- пяти пьес 

(фрагментов из музыкальных произведений) различного характера. 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и т. д; 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, детский 

хор). Закрепление умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать 

коллективное и сольное, вокальное, вокально-инструментальное и инструментальное 

исполнение. 

Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного 

искусства, литературы. Развитие представлений учащихся о связи музыки с другими 

искусствами, их взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 
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Обучение движениям под музыку. 
Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и танцевальных движений 

под музыкальное сопровождение учителя. Овладение элементарными гимнастическими 

движениями (наклоны, повороты головы, различные положения рук, круговые движения 

руками, плечами, полуприседания, вставание на полупальцы и т. д), простейшими 

построениями (в одну, две, три линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение в 

классе и т. д.), элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и вставание на 

полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и движения рук, принятые в 

русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки и т. д.). 

Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных упражнений. Изменение заданных 

движений, ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной 

динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, умеренный), 

регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний). Фиксирование движениями 

сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном 

темпе. Дирижирование по двух - и трех - дольной сетке. Определение движением руки 

высотного положения двух и более звуков внутри среднего регистра. 

Выразительное, правильное и ритмичное выполнение под музыку гимнастических и 

танцевальных движений. Совершенствование основных движений, элементов танцев и плясок 

(ритмичная ходьба, ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, 

повторные три притопа, выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т. д.).  

Освоение перестроения группы (построение двух концентрических кругов, сужение и 

расширение круга, различные положения в парах и т. д.).  

Импровизация отдельных музыкально – ритмических движений в соответствии  с 

характером музыки, ритмичное исполнение..  

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух-, трех-, 

четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе. Дирижирование по 

четырехдольной сетке. Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. 

Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий, состоящих из 

восьмых, четвертных и половинных длительностей (2-8 тактов) в двудольном метре. 

Определение движением руки высотного положения двух и более звуков внутри первой октавы. 

Разучивание несложных танцевальных композиций (полька парами, русская пляска, русский 

хоровод и т. д.). гимнастических и танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение 

учителя и аудиозапись. Совершенствование основных движений и элементов танцев и пляски  

(например, вальсовая дорожка, припляс, скользящий ход на невысоких полупальцах, веревочка, 

присядка, упражнения с предметами и т. д.); освоение перестроения группы (фигурная 

маршировка, сведение и разведение, змейка, построение цепочками) и т.д., разучивание 

танцевальных композиций. 

Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под 

музыку в аудиозаписи. Освоение основных элементов народного танца (например, русского: 

тройной ход, тройной ход с ударом, переменный ход, притоп), их несложных композиций 

(например, в кадрильном стиле в медленном темпе – «Сударушка»). Разучивание основных 

движений вальса (в паре): дорожка вперед, назад в паре, вальсовые повороты и т. д.; соединение 

их в несложные композиции. Выполнение подготовительных и основных движений танцев в 

современных ритмах (повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, 

отведение ног вперед, назад, на каблук, приставные шаги с поворотом). Разучивание 

танцевальных композиций в современных ритмах.  Изменение движений в танцевальной 

композиции в соответствии с разными частями музыкальной пьесы (запев, припев песни, 

вступление, проигрыш, пьесы дву-, трехчастной формы), чередованием сольного и 

коллективного, вокального, вокально-инструментального и инструментального исполнения. 

Импровизация отдельных музыкально –ритмических движений. В соответствии с характером 

музыки, ритмичное их исполнение.  Импровизация музыкально – пластических композиций в 

соответствии с музыкой различного характера: самостоятельное составление композиции из 
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знакомых движений в соответствии с характером музыки, ритмичное исполнение. Оценка 

собственного исполнения и исполнения товарищей. 

Обучение декламации песен под музыку. 

Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, 

логическое ударение). Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под 

руководством учителя доступным по силе голосом, реализуя произносительные умения. 

Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, 

половинных длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения 

во фразе.  

Эмоциональная декламация песен (спокойно, весело, бодро, грустно и т. д.) под 

аккомпанемент и управлением учителя, реализуя сформированные умения воспроизводить 

звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. Исполнение напевных песен – мягко, 

спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых – более твердо, легко. Воспроизведение 

ритмического рисунка мелодий песен в умеренном темпе. Исполнение каждого куплета песни с 

соответствующими эмоциональными оттенками и в различной манере (мягко, спокойно, плавно, 

энергично, бодро и т. д.). Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в умеренном и 

умеренно-быстром темпе (включая мелодии с пунктирным ритмом). Инсценирование песни. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 

 в ансамбле.  

Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или 

песне. Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой 

доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе. Одновременное 

и поочередное исполнение на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического 

аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический рисунок одинаковый для всех 

инструментов или разный для каждого инструмента). Исполнение ведущей партии учениками 

на инструментах с диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, 

флейта, гармоника и др.), а также на электромузыкальных инструментах. 

 

Автоматизация произносительных навыков 

 (с использованием фонетической ритмики и музыки)  

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием, слов и 

коротких фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию учителю и 

самостоятельно).  Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и 

воспроизведение модуляций голоса по силе (постепенное усиление: тихо – громче – громко, 

ослабление голоса: громко – тише – тихо) и высоте (базовые мелодические модуляции голоса в 

пределах его естественного диапазона: ровная интонация, повышение от среднего уровня, 

понижение от высокого и среднего уровней). Восприятие на слух и воспроизведение элементов 

ритмико-интонационной структуры речи: ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, 

синтагматическое членение фразы, фразовое ударение, изменения темпа речи (нормальный, 

медленный, быстрый), изменение силы голоса (нормальный – громкий - тихий), а также 

произнесение речевого материала шепотом в зависимости от требований учителя, расстояния до 

собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать тишину; изменение темпа речи 

(постепенное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и пятисложных 

словах; синтагматическое членение фразы, выделение логического и синтагматического 

ударения, по возможности, воспроизведение мелодической структуры фраз; передача в речи 

повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации.  

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, 

усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. Эмоциональная и 

выразительная декламация стихотворений или фрагментов из них после прослушивания музыки 

соответствующего настроения. 
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3.4.3.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА РЕЧИ» 

(фронтальные занятия) 

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» у обучающихся 

развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции поведения, адекватного 

взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об окружающей среде 

при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях окружающего мира, 

совершенствования навыков устной коммуникации. У них расширяются познавательные 

интересы в связи с получением более полной информации об окружающей среде, формируется 

готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира 

и навыки устной коммуникации при реализации различных проектов для организации учебной 

деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками. Дети овладевают базовыми сенсорными способностями, необходимыми для 

более полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них 

развивается восприятие различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек)  - барабана, 

дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб,  

неречевых звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов животных 

и птиц, шумов связанных с явлениями природы, различение и опознавание разговора и пения, 

мужского и женского голоса. Наряду с традиционными музыкальными инструментами для 

обогащения сенсорной сферы учеников могут применяться  «Звучащие чаши», включающие 

молоточек и подушечку, «Большой и малый гонги», передающие целую гамму звуков 

разнообразных по высоте и глубине звучания;  шумовые инструменты «Океан», «Дождь», 

«Ливень», имитирующие различные звуки природы (от легкого прибоя до девятибального 

шторма и от «грибного» дождичка до тропического ливня), «Тамбурины», имеющие десятки 

возможных способов звукоизвлечения; «Африканские ксилофоны» и др. В процессе обучения 

восприятию неречевых звучаний ученики сначала различают и опознают на слух резко 

противопоставленные звучания, а затем более близкие. При этом выбор звучаний постепенно 

расширяется (сначала при выборе из двух, затем – трех и т.п. в зависимости от возможностей 

обучающихся).  

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У глухих детей целенаправленно 

развиваются мотивы овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации, постоянного пользования 

индивидуальными слуховыми аппаратами, стремления реализовывать  сформированные умения 

и навыки в процессе устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время.  

На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» реализуются 

три направления работы: 

• формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие 

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

длительности, интенсивности, высоте и тембру при использовании элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек); 

• развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего 

мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.) 

• развитие восприятия и воспроизведения устной речи.  

Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными слуховыми 

аппаратами, в том числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры, использующей 

радиопринцип или инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно всем учащимся класса. При планировании и 

организаций работы необходимо знать, какие звучания элементарных музыкальных 
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инструментов (игрушек) ощущает каждый ученик класса и на каком расстоянии, а также какие 

звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает каждый 

ученик. 

 На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, 

обучение произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. 

При этом первичные произносительные умения у детей формируются на индивидуальных 

занятиях, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на 

фронтальных занятиях. Это предполагает обязательное совместное планирование специальной 

(коррекционной) работы по закреплению произносительных умений и навыков, реализацию 

единых требований к устной речи обучающихся. 

 Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи 

обучающихся. На специальных фронтальных занятиях создаются условия, способствующие 

тому, что дети сначала учатся  различать и опознавать на слух определенные элементы 

динамических, темповых, ритмических и высотных соотношений звуков, характер 

звуковедения при прослушивании звучаний элементарных музыкальных инструментов или 

игрушек, а затем воспринимать на слух и воспроизводить (при использовании фонетической 

ритмики) соответствующие элементы речевой интонации (совместно со звучанием 

элементарных музыкальных инструментов и без них). Близость сенсорной основы различных 

по темпу, интенсивности, характеру звуковедения, высоте и др. звучаний элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации способствует тому, что 

развивающиеся у учеников возможности слухового восприятия неречевых звучаний оказывают 

положительное влияние на развитие у них умений более осознанно вслушиваться в элементы 

ритмико – интонационные структуры речи, что важно для активизации овладения ими 

обучающимися.  

  Речевой материал  - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, 

чистоговорки, рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные 

звуки, отбирается с учетом знакомости и необходимости детям в общении на уроках и во 

внеурочное время, а также в соответствие с фонетической задачей занятия (речевой материал 

специально насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи).  

 Мониторинг включает текущий учет освоения учениками содержания обучения 

(проводится на каждом занятии) и периодический учет освоения содержания данного учебного 

предмета, который проводится в конце каждой четверти. В содержание периодического учета 

входит изучение результатов работы по развитию у обучающихся слухового восприятия 

неречевых звучаний  - звучаний элементарных музыкальных инструментов  (игрушек), звуков 

окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения речевого материала, планируемого 

вместе с учителем индивидуальных занятий.  

 Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи в 

конце каждой четверти составляет отчет о достижении планируемых результатов обучения по 

всем его направлениям – развитие слухового восприятия с помощью элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего 

мира, развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, и предоставляет его 

администрации образовательной организации. Кроме этого учитель принимает участие в 

ежегодном составлении характеристики слухоречевого развития каждого ученика (совместно с 

учителем индивидуальных занятий и музыкально –ритмических занятий). 

Содержание обучения 

Формирование у обучающихся базовых способностей,  

необходимых для слухового восприятия. 

 Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных неречевых 

звучаний, определения расстояния, на котором обучающиеся воспринимают данные звучания.  

  

 Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), 
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разных по тембру и высоте, количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

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

громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в 

которых один звук более продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, 

низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука относительно первого).  

 Определение направление звучания (локализация звучания в пространстве).  

Восприятие  неречевых звучаний, 

связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 Различение и опознавание на слух: 

• бытовых шумов – шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, 

звонок в дверь и др.;  

• голосов животных и птиц (домашних животных – лошади, коровы, овцы, свиньи, 

собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, курицы, гусей, цыплят и др., диких животных и 

птиц);  

• шумов, связанных с явлениями природы  (раскаты грома, шум дождя, завывание 

ветра, звон капели, плеск реки и др.);  

• городских шумов – сигналы городского транспорта, шумы приближающегося 

транспорта, сигналы машин службы помощи – скорая, пожарная, милиция, свисток 

милиционера, залпы салюта;  

•  шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося 

транспорта, гудки поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода и др.); шумов военной 

техники  

• проявлений физиологического и эмоционального состояний человека – смех, 

плач, чихание, кашель и др.  

 Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса.  

 Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием 

неречевых звучаний.  

 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 Развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого материала, 

отрабатываемого на данных занятиях. Закрепление произносительных умений навыков, 

сформированных на индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи»: правильного пользования речевым дыханием, голоса 

нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми модуляциями по силе и высоте, 

воспроизведения звуковой и ритмико –интонационной структуры речи, словам, 

словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), коротких стихотворений.  

 

 

 

3.4.4.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

Пояснительная записка 

Основной целью курса социально-бытовой ориентировки (СБО) является реализация 

практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

современных условиях; овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом 

социального поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; 

повышение общего и речевого развития учащихся.  

Обучение по данному предмету решает следующие задачи:  

• приближение детей к новому социальному опыту с использованием разных видов 

речи; 
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• развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным опытом и 

социальными ролями;  

• накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

• накопление опыта социального поведения и регуляция собственного поведения; 

• развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом и социальным опытом; 

• развитие процесса самопознания и самосознания: 

• формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью  как 

средством общения, средством познания; 

• развитие познавательных и творческих  способностей; обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации школьников к социальному миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование устной речи как 

средства полноценного средства общения в социуме; 

• накопление опыта развития взаимоотношений со слышащими сверстниками и 

взрослыми; 

Деятельностный характер предмета "Социально-бытовая ориентировка"соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно и эмоционально. Это позволяет 

включать речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе и 

формировать межпредметные общеучебные и метапредметные умения и навыки. 

Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом развитии глухих 

детей и их нормально развивающихся сверстников.  

Важно не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, выводя их за 

рамки своего коллектива, но и включить их в коллектив слышащих, в процесс общей трудовой, 

деятельности, совместных игр, прогулок, экскурсий, развлечений. Во взаимодействии с 

окружающими дети овладевают культурой общества, у них формируется система нравственных 

понятий, представлений, появляется опыт социально-эмоционального поведения. 

Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые испытывает ребенок 

с нарушением слуха, влияют на формирование его личностных качеств, содержание курса 

предусматривает прежде всего усвоение знаний о себе как о человеке и личности в системе «я – 

общество». Начиная с первоначальных представлений о самом себе, о семье, о школе, 

постепенно осуществляется формирование самосознания школьника. Важное значение имеет 

формированию представлений, понятий об  окружающем мире. От овладения языком в 

большой степени зависит преодоление последствий глухоты, возможность обучения глухих 

детей основам наук и полноценное включение лиц с нарушением слуха в коллектив слышащих, 

в общественную жизнь. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки их к 

самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный подход к формированию 

личностных качеств, комплексную поддержку глухих школьников в системе СБО, реализуемую 

с учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по следующим 

разделам работы: познавательная культура, нравственная культура, трудовая культура и 

социальная адаптация, профессиональная ориентация. коммуникативная культура. 

Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления работы по СБО 

тесно связаны между собой и имеют место на всех годах обучения. Однако для разных 

возрастных этапов отдельные из них являются доминирующими. Так, на первом этапе работы 

большое внимание уделяется трудовой, социальной адаптации и коммуникативной культуре 

глухих школьников: расширению, закреплению и уточнению представлений, понятий об их 

ближайшем окружении, формированию элементарного опыта правового поведения, 

обогащению нравственного опыта. На втором этапе работы основными являются: знания 

учащихся из области нравственной культуры, о явлениях общественной и социальной жизни, о 
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стране, в которой они живут. На третьем этапе внимание уделяется обогащению 

коммуникативной  компетентности и расширению навыков интегративного взаимодействия в 

различных сферах жизни. 

В программе названы темы занятий и их примерное содержание; определена цель 

изучения каждой темы; рекомендованы систематические упражнения для приобретения, 

сохранения, развития личностных качеств (адаптационные тренинги), игровые виды и формы 

работы. В соответствии с новыми Государственными стандартами внимание уделяется 

формированию метапредметных умений и универсальных учебных действий таких, как 

развитие личностных качеств (гражданских, нравственных), регулятивных, познавательных и 

коммуникативных. 

С содержанием некоторых тем дети знакомы по курсу «Окружающий мир». Работа по 

этим темам продолжается в III–V классах. В процессе практической деятельности (игровой, 

трудовой, спортивной и др.), в процессе игр-тренингов знания постепенно закрепляются, 

расширяются; формируются новые обобщения, жизненная компетентность, понятия и 

представления о социальной жизни, словарь и фразеология. 

В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена учащихся, 

гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и отдыха, личная безопасность 

и др.). 

Основные направления работы: 

1.Познавательная культура 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии: 

«Познай себя». Знание о себе, своей семье, своих друзьях и окружающих; умение дать 

объективную оценку своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими; 

социально-эмоциональное воспитание и развитие. 

«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; соблюдение правил 

личной и общественной гигиены. Знание правил пожарной безопасности; безопасности 

дорожного движения; безопасности в экстремальных ситуациях, на воде, в лесу и пр. 

«Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение адаптироваться в ней; 

быт и культура быта; знание гигиенических требований к помещению; жилище (виды жилых 

помещений в городе и деревне); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми 

отправлениями, транспортом, медицинской помощью, культурой организации отдыха, 

торговлей, питанием (столовая, ресторан, кафе и др.); представления о культуре и истории 

глухих людей.  

2. Нравственная культура.  
Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является 

нравственное воспитание и развитие, регулирующее его поведение в социуме, подготовку к 

самостоятельной жизни. Данный раздел работы предусматривает освоение норм культурного 

поведения, воспитание гуманных патриотических чувств, соответствующих качеств личности и 

морально-этических понятий и представлений, соответствующих норм этикета, в том числе 

речевого. 

3.Трудовая культура 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний, выработка 

умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства: уборка 

помещений различного назначения, уборка уличных территорий, знание инструментов, 

хозинвентаря и их применения; знание правил техники безопасности; питание, гигиена и 

технология приготовления пищи; одежда и обувь; виды одежды, обуви, головных уборов, их 

назначение; повседневный уход за одеждой и обувью; ремонт одежды; культура труда и быта; 

назначение соответствующих предметов и служб бытового обслуживания. Составной частью 

раздела «Трудовая культура» является тема «Деловое общение». 

4.Профессиональная ориентация 

Профессиональная адаптация школьников входит в систему их профессиональной 

подготовки наряду с такими направлениями этой работы, как профессиональное просвещение, 
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профконсультация, профотбор и профессиональная подготовка в старших классах. 

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной 

ориентации и профконсультации воспитанников. Содержание этой работы предусматривает 

формирование представлений и понятий о профессиях, о производстве (в промышленности, в 

сельском хозяйстве; о больших предприятиях и малых, частных и государственных и др.); 

знакомство с трудом родителей, взрослых; формирование навыков обслуживания людей; 

обучение деловому общению; формирование элементарных экономических и правовых знаний.  

5. Коммуникативная культура 

Социальная адаптация – это непрерывный коммуникативный процесс, в котором 

участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу придается большое 

значение. Работа ведется по нескольким образовательным линиям: формирование 

коммуникативных способностей учащихся; организация их коммуникативной деятельности; 

овладение культурой общения; совместная деятельность глухих и слышащих учащихся 

(познавательная, коммуникативная); предусматриваются встречи со слышащими сверстниками. 

Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении психологической 

подготовки, организации детского коллектива, коммуникативной подготовки. В этой работе 

большое внимание уделяется подготовке глухих учащихся к встречам со слышащими: 

содержанию их совместной деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.); содержанию 

просветительской работы как среди глухих детей и их родителей, так и среди слышащих 

(обучающихся и педагогов образовательных организаций, их родителей).  

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их 

включение в доступную общественно значимую деятельность: празднование общественных 

праздников, проведение спортивных соревнований, конкурсов в художественно-творческой 

деятельности; посещение служб быта, магазинов разного профиля, культурно-досуговых 

мероприятий (выставок, музеев, театров и др.). 

Преимущественными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, игры, беседы, рассказы, упражнения-тренинги, интернет-ресурсы. 

Система работы по СБО предполагает специальные занятия, которые проводятся два 

раза в неделю. Во всех классах часы занятий можно сдваивать, что позволяет педагогу 

проводить большие по объему практические работы или относительно дальние экскурсии. 

Количество часов на тему и порядок их прохождения являются примерными. Они могут 

изменяться в зависимости от развития учащихся, условий обучения. Темы, указанные в 

программе, для изучения которых в школе нет соответствующих условий, могут заменяться 

другими. 

Занятия целесообразно проводить в специально оборудованном кабинете, имеющем 

место для теоретической (классный уголок) и практической (мягкая и кухонная мебель, плита, 

холодильник, посуда и т.д.) работы. Формы организации работы следующие: фронтальная, 

индивидуальная, парами, тройками, бригадами. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на первом этапе основывается на таких видах 

занятий, как предметно-практическая деятельность, самообслуживание, моделирование 

реальных ситуаций. Ипользуется способность глухих детей к подражанию. Им показывают, как 

надо поступать в реальной ситуации, предлагаются на доске, карточках или плакатах опорные 

слова, словосочетания, иногда готовые реплики, помогающие в общении, организуются 

видеопросмотры аналогичных ситуаций. Даются сведения по ОБЖ. 

На втором этапе работы доминирует практическая деятельность, беседа, рассказ; 

обязательна трудовая, профессиональная, психологическая и коммуникативная подготовка. На 

третьем этапе расширяется и обогащается содержание образования, уделяется внимание 

формированию социально активной позиции, широко используется интерактивное общение, 

проектная деятельность, моделируются и обсуждаются реальные ситуации. Учитель предлагает 

ученикам опорные слова и фразы как для реального общения, так и для обсуждения ситуации. 

Доступность сюжета, игровой и практический характер занятий, эмоциональное преподнесение 

материала – все это является эффективным способом развития коммуникативных и жизненных 
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компетенций глухих школьников. 

Важным условием обучения глухих детей является постепенное расширение их 

социальных связей. Вследствие того, что глухие учащиеся не имеют большой практики 

посещения различного рода учреждений (магазины, службы быта и др.), педагог специально 

организовывает знакомство с предприятиями общественно-бытового характера; проводит в 

стенах школы прием гостей; моделирует реальные ситуации на занятиях по СБО. Создание 

реальной ситуации предполагает распределение ролей между ее участниками, которые 

вступают в определенные отношения между собой, что находит выражение в соответствующих 

действиях и репликах. Разыгрывая с детьми в младших классах жизненные ситуации в играх с 

куклами, в сюжетно-ролевых играх, в деловых тренингах педагог расширяет социальный опыт 

детей. Такие упражнения в моделировании ситуаций могут являться пропедевтическими перед 

встречей глухих детей со слышащими сверстниками, с работниками на предприятиях, службах 

быта, магазинах, в путешествиях и т. п. 

Помимо специальных занятий система работы по социально-бытовой ориентировке 

предполагает активную трудовую деятельность школьников (самообслуживание, бытовой и 

общественно полезный труд) и социальную направленность преподавания 

общеобразовательных предметов, совместную деятельность со слышащими, организацию 

работы учителя с родителями, так как семья имеет самое большое влияние на процесс 

социализации ребенка. 

Результаты освоения содержания учебного предмета: 

Предметные:  

Обучающиеся должны  

знать: 
• имена, отчества членов семьи, детей, окружающих взрослых, свою родословную, 

профессии людей; названия и сферу деятельности социокультурных учреждений; 

• некоторые формы речевого и неречевого этикета в ситуациях общения в классе, в 

школе, со взрослыми, со сверстниками, во время совместных игр, занятий, праздников; при 

посещении служб Социально-бытового характера, в транспорте, в музеях, на выставках, в 

театре и др. 

• нормы поведения в различных ситуациях общения в классе, в семье, в школе, в 

магазине, в различных социальных ситуациях; 

• правила поведения в кризисных ситуациях; 

• правила ЗОЖ; 

уметь: 

• преодолевать психологический барьер в ситуациях общения в социуме; 

• стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в творчестве; 

• координировать свою работу с разными компонентами учебно-методического 

комплекта с рабочей тетрадью, видеофильмами, иллюстрациями, мультимедийными 

презентациями, ИКТ; 

• проигрывать различные роли в игровых ситуациях, типичных  для семейного, 

бытового, учебного сотрудничества; 

владеть: 

• навыками вербальной и невербальной коммуникации в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в играх – тренингах; 

• навыками самообслуживания, поведения в кризисных ситуациях; 

• культурой делового общения (речевой этикет); 

• навыками адекватного поведения и общения в социуме; 

Универсальные  учебные действия  

• понимать учебную задачу, предъявляемую для коллективной деятельности; 

• планировать и осуществлять рефлексию разных видов деятельности; 

• работать малыми группами, коллективно и индивидуально; 
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• соблюдать этикетные нормы в диалогах типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового, культурного общениях; 

• общаться  с окружающими в различных социокультурных организациях; 

• сотрудничать в совместной деятельности; 

• осуществлять навыки самоконтроля; 

•  участвовать  в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия устной речи; 

• оценивать качества выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с 

принятыми требованиями; 

• высказывать свое мнение, выражать свое отношение к предмету деятельности; 

• уважать чужое мнение, прислушиваться к нему, корректировать свое поведение в 

зависимости от ситуации общения. 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках СБО разрабатываются с учетом 

реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представлении о 

культуре и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы:  индивидуальное рабочее место (которое может при 

необходимости перемещаться – трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

простейшие инструменты и приспособления для  воспроизведения домашних бытовых 

операций: приготовления пищи, стирки, глажения, уборки помещения и др; материалы для 

изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, 

альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, копированная), картон (обычный, 

гофрированный, цветной), ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или 

глина, пластика, соленое тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, 

наборы «Конструктор»; специально отведенные помещения для овладения навыками работы в 

быту для формирования навыков хозяйственной деятельности в  в современных домашних 

условиях. 

Содержание обучения. 

Познавательная культура 

Познай себя 

Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Моя родословная. 

Мои друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия (книги). Семейные 

праздники. Мир моих увлечений. Мое и наше. Раздели печаль и радость другого. 

Цель:знакомство с полными именами родителей и др.; воспитание уважения к добрым 

традициям (семейным, школьным), развитие самосознания, воспитание сострадания к 

ближнему, готовности придти на помощь. 

Адаптационные тренинги: Помощь родителям в семье. Активное участие в подготовке и 

проведении традиционных праздников. Упражнение в выражении чувства сопереживания, 

сочувствия, печали и радости, подражание учащихся педагогу в его отношении к победителям в 

игре, учебе, спорте. Поздравления с днем рождения, праздниками (именинника, родителей и 

друзей, Новый год/Рождество). 

Виды и формы работы: Практическая деятельность. Творческие и деловые игры. 

Рисунки на темы: «Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме». Экскурсии. Встречи с родителями, 

друзьями. Наглядные иллюстрации поведения. Творческие и спортивные игры. 

Воспитание здорового образа жизни 

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

Физзарядка. Участие в спортивных мероприятиях, посещение секций. Спортивные игры на 

воздухе (лыжи, санки, коньки). Подвижные игры: «Попади в цель», «Пройди по кочкам», 

«Скакалки» и др. Спортивные секции. Прогулки на воздухе. Спортивные праздники. 

Спортивные встречи со слышащими сверстниками. Беседа о вреде курения. Медицинская 

помощь. Виды медицинской помощи. Правила поведения в кризисных ситуациях (на воде, при 

грозе, при пожаре). 

Цель:развитие представлений о роли режима дня для сохранения здоровья; знание и 

выполнение правил личной гигиены; выполнение утренней физзарядки, развитие двигательной 
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активности,пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей через занятия 

спортом, знакомство детей со спортивными играми, воспитание негативного отношения к 

курению; знание сети медицинских учреждений, видов медицинской помощи. 

Адаптационные тренинги: Выполнение режима дня. Выполнение правил личной 

гигиены. Систематические прогулки на воздухе. Упражнения на занятиях спортивного кружка 

или секции. Самостоятельное   систематическое   проведение   физзарядки, спортивных 

тренировок. Упражнение в обращении за медицинской помощью к врачу и медсестре в школе, 

в поликлинике, в больнице. Поведение в кризисных ситуациях. 

Виды и формы работы: Просмотр видеофильма «Режим дня». Изготовление пленки 

(рисунки) для самодельного мультфильма на тему «Мой режим дня (в школе, дома)», работа с 

ИКТ. Рисунки на темы: «Прогулка», «Режим дня». Практическая деятельность в умывальне, 

душевой (ванне, бане). Подвижные и спортивные игры. Практические упражнения. Прогулки. 

Экскурсии (ближние и дальние). Спортивные игры, праздники («Папа, мама, я – спортивная 

семья»). Дни недели здоровья. Ежедневная физзарядка. Кино- или видеофильмы «О вреде 

курения» и др. вредных привычек. Практические упражнения. Беседы: «О вреде курения», 

«Почему люди болеют». Сюжетно-ролевые игры на тему «Что я знаю о своем здоровье». 

Проектная деятельность: «Режим питания», «Правильное питание как важный компонент 

здорового образа жизни». 

Я и общество 

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

Культура взаимоотношений. Культура жилища. Культура поведения в транспорте. Средства 

связи. Медицинская помощь. Мое положение в семье. Мои отношения и взаимоотношения с 

членами семьи. Мое общение сверстниками и друзьями по школе. Мое положение среди 

сверстников (с нарушенным и нормальным слухом). 

Цель:знание и понимание своего места и роли в семье; осознание своего положения в 

классе; знание и умение правильно вести себя в транспорте, в медицинских организациях и 

других общественных местах; развитие коммуникабельности; понимание того, что роль ребенка 

в семье зависит от него самого (самостоятельность, определенный долг перед родителями, 

помощь в семье и др.), понимание того, что роль и место ребенка в коллективе зависит от 

уверенности в себе, самостоятельности, доброжелательности и честности. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома, в школе-

интернате, в общественных местах; упражнения в пользовании современными средствами 

связи, мобильным телефоном, в общении с сотрудниками почты; упражнения в поведении в 

медицинских учреждениях, службах социально-бытового обслуживания. Упражнения в 

выполнении общественных поручений, трудовых обязанностей в семье. Упражнения в общении 

со слышащими сверстниками в процессе игры, труда и отдыха. Упражнения в выполнении 

общественных поручений, трудовых обязанностей в семье. Упражнения в общении со 

слышащими сверстниками в процессе игры, труда и отдыха. 

Виды и формы работы: Практика общения в семье (в классе, школе) на основании 

доброжелательности, взаимопомощи. Творческие игры на темы: «Моя семья», «Такси», «У 

врача» «В библиотеке», «В аэропорту (на вокзале, в поезде, в самолете)»», «В кафе» и др. 

Творческий диалог. Экскурсии на почту, телеграф, в медицинские учреждения (например, 

травмпункт, больница). Рисунки проекты на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Мои 

обязанности», «Как правильно питаться». Практическая работа. Общественные поручения. 

Игры подвижные и спортивные. Рисунки на тему «Трудовые обязанности в семье». Беседы 

(например,«Мои обязанности в семье») 

Нравственная культура 

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

гостей и поход в гости. Поздравительные открытки. Народные игры (2-3 игры). Правила 

поведения в классе, школе, семье, в общественных местах. История нашей улицы. Учимся 

принимать гостей и ходить в гости. Поздравительные открытки.  История и культура глухих 

людей. Достижения глухих людей в труде, спорте, искусстве и др.   
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Цель: упражнение в правильном поведении в семье, школе; воспитание культуры 

общения со сверстниками и со взрослыми, в том числе культуры речевого поведения; 

воспитание гордости за своих родителей, семью, учителя, класс, школу; воспитание любви и 

уважения к родным, близким, друзьям; знание истории своей улицы; воспитание заботливого 

отношения к малышам, внимательности к взрослым; умение принять гостей и вести себя 

правильно в гостях; знание истории и культуры глухих людей 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома. Упражнение в 

обращении к окружающим с вежливыми и добрыми словами. Разучивание народных игр. 

Воспитание интереса к истории малой Родины, России. Упражнения в правильном поведении 

при приеме гостей и в гостях, при посещении культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Виды и формы работы: Практическая деятельность, предусматривающая общение в 

семье, школе на основе доброжелательности, вежливости. Творческие игры. Творческий диалог 

на заданную тему. Подвижные игры. Экскурсия в краеведческий музей. Рисунки на тему 

«Воспитанный(-ая) (невоспитанный) мальчик (девочка) (в автобусе и др.)». Творческие игры. 

Дни рождения одноклассников. Шефство над первоклассниками. Экскурсии. Сбор 

фактического материала (фотографий, статей и др.). Составление альбома «Наша улица», 

проектная деятельность. 

Трудовая культура 

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

техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. Столовая посуда, 

ее назначение. Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. Сервировка стола к 

завтраку, ужину. Правила хранения школьного имущества. Правила ухода за одеждой и 

обувью. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, зашивание 

распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые приборы, техника безопасности. 

Генеральная уборка помещения (последовательность работ).  

Цель:привитие навыков самообслуживания; формирование навыков дежурства в классе, 

спальне, столовой; развитие элементарных умений приготовления пищи (умение заварить чай, 

сварить яйцо всмятку и др.), культурного поведения за столом; воспитание бережного 

отношения к школьному имуществу, воспитание умения делать элементарный ремонт своей 

одежды, убирать помещение; знание правил уборки помещения. 

Адаптационные тренинги: Упражнения по сервировке стола к завтраку, ужину. 

Упражнения в приготовлении завтрака из яиц, чая. Упражнение в подготовке костюма и обуви 

к школе. Упражнение в мелком ремонте одежды. Упражнение в организации и проведении 

генеральной уборки помещения.  

Виды и формы работы: Дежурство в классе (столовой, спальне). Индивидуальные 

трудовые дела в семье. Сюжетно-ролевые игры. Деловые игры, направленные на активизацию 

речевого общения воспитанников. Сервировка стола. Практические работы: приготовление 

легкого завтрака с соблюдением гигиенических требований. Систематический уход за одеждой 

и обувью. Рисунки на темы: «Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома», «Ленивый(-ая) 

мальчик (девочка) дома». Практические работы, экскурсии в Дом быта. Ремонт одежды. 

Генеральная уборка классной комнаты (спальни). 

Профессиональная ориентация 

Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии выпускников 

школы; профессии, с которыми дети знакомятся в годы обучения в школе-интернате. Культура 

делового общения. 

Цель: познакомить учащихся с различными профессиями, показать необходимость и 

важность каждой профессии; воспитание уважения к людям труда и отрицательного отношения 

к лени и праздности, знание своих возможностей при выборе профессии. 

Адаптационные тренинги:  Упражнение в обобщении знаний о профессиях, полученных 

в процессе экскурсий и бесед. Упражнения в точности, аккуратности, дисциплине выполнения 

поручений в классе и в семье.  

Виды и формы работы: Экскурсии на предприятия. Встречи с родителями, 
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сотрудниками и выпускниками школы. Деловые игры, направленные на активизацию и 

культуру общения. Занимательные игры (загадки, кроссворды, ребусы). Коллективное 

составление альбома «Профессии наших родителей». Экскурсии в школьные мастерские, на 

производство. Встречи с выпускниками школы. Подготовка проектов. 

Коммуникативная культура 

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

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

общение. Поведение в гостях. Речевое поведение при общении со слышащими людьми 

(спортивные праздники, совместные художественные проекты, туристско –краеведческая 

работа). Покупка билетов (в театр, в кассе железнодорожного вокзала, на самолет и др.) 

Цель:воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими, друзьями и 

слышащими сверстниками; расширение коммуникативных навыков, знание правил поведения в 

гостях (умение поддерживать разговор, самому предложить тему разговора, тему игры и пр.). 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении при встрече и 

прощании. Употребление детьми в самостоятельной речи «вежливых» слов. Упражнение в 

самостоятельной организации глухими детьми знакомых игр (выбор ведущего, распределение 

ролей и др.), общение в процессе игры, подведения ее итогов. Упражнение в проявлении детьми 

инициативы в организации и проведении дежурств в спальне, столовой, классе (первоначально 

под руководством педагога, затем самостоятельно). Упражнение в поведении при встрече 

(проводах) гостей. Упражнение в поведении во время экскурсий. Упражнений в коммуникации 

в театре, при покупке билетов (на самолет, поезд и др.) 

Виды и формы работы: Творческие игры.  Встречи со сверстниками (глухими и 

слышащими) в стенах школы, за ее пределами (в игре, на отдыхе, например, праздничном или 

тематическом вечере). Совместные предметно-трудовые, познавательные игры (загадки, 

задачи-шутки, аттракционы, комплексные игровые праздники). Подготовка и проведение дней 

рождения, экскурсий. Спортивные игры, соревнования, в том числе, со слышащими детьми. 

Проектная деятельность. 

3.5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития глухих обучающихся на уровне 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

«Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 
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совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе сформулированы принципы и раскрыты особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 

жизни. 

В четвёртом разделе раскрыто основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

уровне начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры:формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно- 

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
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позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос.  

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 
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 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося 

как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую 

основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
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Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого 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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
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религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 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 заданий; 

 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 ценностного отношения к природе, окружающей среде (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 прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 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 неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в  

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно- 

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
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программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Предметно-практическое обучение», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
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биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 
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 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением ГБОУ 

“Елабужская школа-интернат”, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива ГБОУ “Елабужская школа-интернат”. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования «Елабужская школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» взаимодействует с: 

Субъекты 

социального 

партнёрства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Учреждения 

дополнительного 

образования ДХШ №1,  

ЦДДТ  

Участие в развитии

 системы 

дополнительного образования 

Внеурочная занятость детей 

(детские

 творчески

е объединения) 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Ледовый дворец 

Легкоатлетический манеж 

Пропаганда здорового 

образа жизни, участие в 

городских, 

республиканских 

соревнованиях 

Внеурочная занятость

 детей 

(спортивные, 

 танцевальные 

объединения) 

Администрация 

города, школы 

Елабуги 

Проведение совместных 

спортивных 

мероприятий в 

содружестве со 

здоровыми 

детьми, фестивали, 

конкурсы 

художественного 

творчества 

детей с ОВЗ 

Социализация

 школьнико

в, внеурочная занятость 

детей 



187  

Учреждения 

культуры: кинотеатр 

«Иллюзион», ГДК 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня (фестивалях, 

конкурсах, 

концертах) 

Организация досуговой 

деятельности школьников 

Детский эколого- 

биологический центр 

Посещение выставок, 

участие в городских 

акциях, организация 

экскурсий, лекториев 

Социализация 

школьников, организация 

досуговой 

деятельности 

школьников, 

экологическое 

воспитание 

Музеи города: ЕГМЗ, 

Краеведческий, дом-музей 

Шишкина И.И., Дуровой  

Н.А., Бехтерева М, 

Цветаевой М.И. 

Посещение 

выставок, 

организация 

экскурсий, 

проведение музейных уроков 

Краеведение. Обеспечение 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся. 

Знакомство с 

народными 

традициями. Передача 

социального и 

исторического опыта 

Городская детская 

библиотека 

Совместные мероприятия, 

конкурсы, лектории, 

посвященные традиционным 

праздникам и юбилейным 

датам, 

презентации книг и журналов 

Расширение 

кругозора учащихся. 

Организация 

досуговой 

деятельности 

школьников. 

Субъекты 

профилактики 

правонарушений: 

Инспекция по делам 

несовершеннолетни

х 

Беседы представителей с 

обучающимися, 

выступление перед 

родительской 

общественностью, участие в 

работе совета 

профилактики, посещение 

семей обучающихся 

Разработка и реализация мер 

по профилактике и 

преодолению негативных 

явлений в детской и 

молодежной среде, по 

формированию здорового 

образа жизни 
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Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования в ГБОУ «Елабужская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» используются 

различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных

 представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе 

Российской Федерации, в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

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 представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 
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 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  используются различные формы работы, в том числе: 

 родительское собрание; 

 родительский лекторий; 

 встреча за круглым столом; 

 вечер вопросов и ответов; 

 тренинг для родителей. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
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действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

 свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
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поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное  

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные   представления   об   эстетических   и   художественных

 ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного

 творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

3.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» - это комплексная программа, 

обеспечивающая: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

способностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования cформирована 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 разрыв 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 

целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

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

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 

знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Этапы 
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Организация работы ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два 

этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Второй этап - организация работы ГБОУ «Елабужская школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления реализации программы 

Системная работа ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  на уровне начального  общего образования 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде взаимосвязанных блоков: по воспитанию ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание), созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) - и способствует формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде включает 

в 

себя: 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

 

активной роли человека в природе; 

 формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 ознакомление элементарным опытом природоохранительной деятельности; 

 воспитание бережного отношения к растениям и животным; 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России и других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов; 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности в школе и на пришкольном участке, во время высадки растений и 

создания цветочных клумб, очистки территории школы, подкормки птиц ит.д., через 

участие в создании и реализации коллективных природоохранительных проектов; 

 посильное участие в деятельности школьных и городских экологических 

операций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, 

расширение опыта общения с природой при поддержке родителей (законных 

представителей), участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество

 обучающихся)  

и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, медицинские работники). Ответственность и контроль за реализацию 

этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

В ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся: 

 все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и труда 

обучающихся; 

 горячим трехразовым питанием охвачены все обучающиеся; 

 имеется спортивный зал, спортплощадка; 
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Оздоровительная программа реализуется в ходе образовательного процесса 

через следующие формы: 

 утренняя зарядка; 

 упражнения для глаз; 

 физминутки; 

 динамическая пауза; 

 фонетическая ритмика и индивидуальные музыкальные занятия; игра на 

 музыкальных инструментах; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки. 

 Расписание уроков составлено в соответствии с требованиями СаНПиН 

2.4.2.3286- 15, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся; 

 В учебном процессе педагоги применяют адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся методы и методики обучения; 

 Используемый учебно-методический комплекс содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения. Система заданий, направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно— ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках  и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении; 

 Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках 
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строго регламентирован – не более 15 минут; 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей, уровня 

речевого развития ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 

обучающихся. Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной 

учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной 

работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, 

т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его 

актуального развития и личных интересов. В системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

к учебной. 

Урочная деятельность. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физическая культура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – знакомство с устройством человеческого организма, 

опасностями для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, 

способами сбережения здоровья. 

Предметно-практическое обучение – изучение и соблюдение правил техники 

безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и прогулке; 

 образовательные технологии и интерактивные методы обучения, построенные 

на личностно-ориентированных подходах, партнерстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных достижений – правила 

«самооценки», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.) –

обучение в психологически комфортной среде. 

Внеурочная деятельность. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

 спортивные праздники, подвижные игры (в том числе и с родителями); 

 занятия в спортивных секциях; туристические походы; классные часы, 

беседы коллективно-творческие дела по темам «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Вредные привычки», «К чему приводят увлечения компьютерными 

играми, телевидением», экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, 

ведущими активный образ жизни, сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложных 

ситуациях, с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами; 

Внешкольная деятельность. 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
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окружающей среды: 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда 

и отдыха; 

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) 

на свежем воздухе, на природе; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление

 следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с 

ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству и наркомании. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система  физкультурно-оздоровительной работы в «Елабужская школа-интернат 

 направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система 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 уровне начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

 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 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

В школе созданы условия для формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые предусматривают разные формы организации занятий: 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 занятия в спортивных кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий  и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

 ежечетвертное проведение дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их  уровня 

знаний и включает: 

 проведение лекций, семинаров, консультации по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
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здоровье детей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и оздоровительных мероприятий; 

 создание детской библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Направления, способствующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

№ направления содержани

е 

1. Кадровое обеспечение  фельдшер; 

 применение здоровьесберегающих и 

интерактивных технологий 

2. Оснащение 

медицинского кабинета 

 имеется кабинет фельдшера, изолятор, процедурная; 

 

3. Программа благоприятного 

питьевого режима 
 все дети пьют  экологически чистую воду  

4. Дни здоровья  1 раз в месяц 

5. Двигательная активность  динамические паузы; 

 организованная утренняя гимнастика для всех; 

 ежедневные прогулки после уроков и занятий; 

 эффективная организация уроков физической 

культуры; 

 специально оборудованный кабинет для 

настольного тенниса 

6. Профилактика 

вирусных и простудных 

заболеваний 

 дополнительная витаминизация; 

 употребление отвара шиповника, овса; 

 поливитамины; 

 полоскания горла солевым раствором 

7. Санитарно-

просветительская работа 

 профилактика заболеваний; 

 консультации; 

 бюллетени; 

 о режиме, правильном полноценном питании 

8. Деятельность комиссии 

по охране здоровья 

 контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

 контроль за правильном распределением 

учебной нагрузки в течении дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

 организация правильного полноценного питания; 

 соблюдение питьевого режима; 

 двигательный режим. 

Программное содержание образования по 

классам. 

клас

с 

Содержательные 

линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
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 закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

Тематика классных часов 

клас

с 

тем

ы 

1 класс  Моя дорога в школу - « Как таблицу умноженья знай правила 

дорожного движения» 

 Мы пассажиры 

 Твой друг светофор 

 Болезни грязных рук 

 Мальчишки и девчонки, давайте жить дружно! 

2 класс  Моя дорога в школу - «Как таблицу умноженья знай правила 

дорожного движения» 

 Твой режим дня 

 В гости к королеве Зубной щетке 

 Я здоровье сберегу, сам себе я помогу 

 О солнечном ударе 

3 класс  Моя дорога в школу - « Как таблицу умноженья знай правила 

дорожного движения» 

 Привычки, вредные для здоровья 

 От простой воды и мыла у микробов тают силы 

 Проблемы «сладкой» жизни 

 Как таблицу умноженья знай правила дорожного движения 

4 класс  Моя дорога в школу- « Как таблицу умноженья знай правила 

дорожного движения» 

 Полезное меню 

 Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

 Глаза – главные помощники человека 

 Надежная защита организма. 

План организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

№ 

п/

п 

 

Мероприятия 

Срок 

исполне

- 

ния 

 

Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

1. Анализ состояния здоровья обучающихся 

и воспитанников. Оформление 

аналитических и статистических отчетов 

о состоянии здоровья 

обучающихся и воспитанников в 

образовательном учреждении. 

Каждое 

полугоди

е 

Ответств. 

по 

здоровью, 

ст.медсестра. 
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2. Подготовка документации: 

 Ф-26 на каждого ребенка 

 листки здоровья в классных журналах 

 мед.карты на каждого ребенка. 

Сентябрь Ст. медсестра. 

3. Издание приказов по сохранению здоровья и 

развитию обучающихся (воспитанников). 

Сентябрь 

– 

октябрь 

Директор 

4. Организация оздоровительных режимных 

моментов в течении дня (зарядка, физминутки, 

динамическая пауза) 

Ежедневн

о 

Учителя- 

предметник

и, 

воспитатели 

5. Составление расписания второй половины дня, Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

 предусматривающее чередование занятий и 

отдыха. 

  

6. Скрининг обучающихся Сентябрь Ст. мед.сестра, 

кл.руководители. 

7. Выявление хронических заболеваний у вновь 

прибывших обучающихся и воспитанников. 

Сентябрь Врач- педиатр 

8. Контроль за выполнением нормы дом.заданий. Постоянн

о 

Зам.директора по 

УВР 

9. Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний по актуализации 

ценности здоровья. 

сентябрь Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители. 

II Контрольно-диагностическая деятельность 

1.  Совещание при директоре ОУ: 

 -«Анализ состояния работы по ОТ и ПБ в 

ОУ, производственно-санитарный 

контроль» 

 Анализ уровня готовности к школе и 

адаптации первоклассников 

 Об итогах мед.осмотра обучающихся и 

скренинг- обследования 

 Тепловой, воздушный, световой режим в ОУ 

 Соблюдение требования санитарии и гигиены 

при организации питьевого режима. 

  

  

Директор 

Отвеств. по ОТ 

Зам.дир. по 

АХЧ Зам.дир 

по УВР 

Фельдшер 

 

Зам.дир. по АХЧ 

Комиссия по 

охране здоровья 

 

 сентябрь 

 
октябрь 

 
ноябрь 

 
декабрь 

 
февраль 

 
 

2.  Регулярный контроль: 

 санитарно-гигиеническое состояние школы, 

пищеблока, световой, питьевой, воздушный 

режим классных комнат, спортзала, 

кабинетов. 

 соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку: рассаживание учащихся 

согласно рекомендациям, анализ расписания, 

дозировка 

домашнего задания, профилактика 

близорукости. 

 медико-педагогический контроль 

уроков физкультуры. 

  

 Один раз 

в 

месяц 

 

 
Сентябр

ь 

Феврал

ь 

 

 

теч.уч.г

ода 

Зам.директора 

по УВР, 

Фельдшер 

 

Зам.директора 

по УВР 

Фельдшер 
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  за оптимальным двигательным 

режимом в классах. 
 

 

3. Организация бесед с техперсоналом школы 

«Санитарное состояние школьных 

помещений, воздушно-тепловой режим, 

уборка». 

В теч.года Фельдшер 

зам.директора 

по АХЧ 

III.Сан. просветительская работа с обучающимися 

1. Режим дня. Для чего он нужен? Сентябрь Фельдшер 

2. Полезное меню ученика. Октябрь Фельдшер 

3. Профилактика гриппа, ОРЗ, простудных 

заболеваний» 

Ноябрь Фельдшер 

4. Профилактика кишечных инфекций Декабря Фельдшер 

5. «О туберкулезе» Январь Фельдшер 

6. Профилактика заболеваний лор-органов Февраль Фельдшер 

7. Основы рационального питания. Март Фельдшер 

8. Клещевой энцефалит, его профилактика. Апрель Фельдшер 

9. Оказание 1 помощи при солнечном и тепловом 

ударе. 

Май Фельдшер 

10 Правила поведения на воде. Май. Фельдшер 

IV.Спортивно-оздоровительные мероприятия с учащимися 

 1.День 

здоровья 

Ежемесяч

- 

 

  но  

1 «Моя дорога в школу» по ПДД Сентябрь кл.руководители, 

воспитатели 

2 В здоровом теле - здоровый дух Октябрь учитель физ-ры 

3 «Закаляйся – если хочешь быть здоров» Ноябрь кл.руководители, 

учитель физ-ры 

4 «Зимние забавы» Декабрь кл.руководители, 

спортинструктор 

5 «Ура! Каникулы!» Январь зам.директора по 

ВР 

кл.руководители 

учитель физ-ры 

6 «Сильные смелые, ловкие Февраль 

7 «Масленица» Март 

8 «Дружи со спортом» Апрель кл.руководители, 

учитель физ-ры 

9 Детский сабантуй Май зам.директора по 

УВР  

воспитатели 

2.Спортивные 

соревнования 

1 Папа, мама, я – спортивная семья. Ноябрь кл.руководители, 

учитель физ-ры, 

воспитатели 

3 «Побеждает дружба» - спортивный 

праздник, приуроченный к декаде 

инвалидов. 

Декабрь зам.директора по 

УВР учитель физ-

ры, воспитатели 

4 «Веселая лыжня» Январь зам.директора по 

УВР учитель физ-

ры, воспитатели 
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5 «Сильные, смелые, ловкие» (посвящененные 

дню Защитника отечества) 

Февраль зам.директора по 

УВР учитель физ-ры 

воспитатели 

6 «Дружная семейка» - спортивный праздник Март зам.директора по 

УВР учитель физ-ры 

воспитатели 

7 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

дню Победы 

Май зам.директора по 

УВР учитель физ-ры 

воспитатели 

8 Детский сабантуй Май зам.директора по 

УВР учитель физ-ры 

воспитатели 

3. Работа с родителями 

1. Социально-педагогическая диагностика семей, 

операция «Быт» 

Сентябрь зам.директора по 

УВР 

2. Психолого-педагогические консультация семей по 

проблемам оздоровления, профилактики 

негативных проявлений, развития речи. 

Системати

- чески 

Мед.служб

а, логопеды 

3. Индивидуальные консультации врача, психолога, 

учителей-логопедов. 

В теч. 

года 

Узкие специалисты 

5. Беседа врача «Здоровый образ жизни. 

Воспитываем 

примером» 

Ноябрь врач-педиатр 

6. Привлечение родителей к организации и 

проведению спортивных праздников и 

оздоровительных 

мероприятий. 

В теч.года зам.директора по 

УР и ВР 

Планируемые результаты реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической 

культуры и ЗОЖ. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
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 автоматизм навыков личной гигиены; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей) 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; 

 для обучающихся «Значимость здоровья в системе

ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены». 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, который включает в себя: 

 аналитические данные об уровне представлений 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 зрения 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 школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

3.7. Программа коррекционной 

работы Цель программы 

Программа коррекционной работы ГБОУ «Елабужская школа-интернат» в 

соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков обучающихся с 

нарушенным слухом, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы ГБОУ «Елабужская школа-интернат» 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушением слуха; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с нарушенным слухом, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления работы Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают 

её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушенным слухом, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с нарушенным слухом в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с нарушенным слухом, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
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приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушенным слухом. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития  и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
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негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Программно-методическое обеспечение 

В ОУ создана и реализуется система диагностики, на основе которой 

планируется коррекционно – развивающая деятельность, ведется постоянный поиск 

наиболее эффективных путей преодоления речевого дефекта. Наряду с традиционными 

формами работы (консультирование, клубы, школы), организуются новые формы 

взаимодействия с использованием ресурсов интернета и информационно – 

коммуникационных технологий, ориентированных на удовлетворение запросов 

родителей, являющихся основными заказчиками образовательных услуг. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С детьми имеющими нарушения слуха в начальной школе работают учителя, 

имеющие следующие квалификации: 6 сурдопедагогов. Все помимо 

дефектологического образования имеют квалификацию: учитель начальных классов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с нарушенным слухом индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Коррекционная программа ГБОУ «Елабужская школа-интернат» включает в себя 

программы: по развитию слухового восприятия и формированию произношения; по 

музыке; 

по хореографии. 

 3.8. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на  достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 
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воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, и 

которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, 

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящейся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

Учебный план школы для организации образовательного процесса  в  начальной 

школе (разработанный на основе ФГОС для детей с ОВЗ), предусматривает 10 часов в 

неделю на проведение занятий по таким направлениям, как: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ предъявляют особые требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 

учитывающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Типологически образовательные 

результаты представлены следующим образом: 
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 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, - знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные 

обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и 

его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами 

учащихся, развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведённые в 

Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности охватывают широкий 

спектр общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, содействующих 

социализации, позволяющих углублять знания в определённой профессиональной 

области. 

 1. Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. Часы по внеурочной деятельности могут быть 

использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

 2. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
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 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Внеурочная работа реализуется через кружки, клубные часы, которые посещают 

все учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет 

проводить занятия на базе школы. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся планируется использовать собственные ресурсы (педагоги 

дополнительного образования 

– учителя начальных классов, музыки, хореографии, технологии, заведующий 

библиотекой). Режим работы в 1-х классах будет строиться по традиционной схеме: 1 

половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую 

паузу; во второй половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем 

посещают кружки, клубные 

часы. Продолжительность занятия - 35 минут. 

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов 

(воспитатель), который регулирует посещение учащимися кружков и других 

мероприятий. 

Общешкольные дела по плану воспитательной работы школы будут включены в 

общую годовую циклограмму и будут являться компонентом внеурочной деятельности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят  ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет 

осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно- 

оздоровительная: познавательная деятельность, художественное творчество). 

 3. Тип образовательных программ внеурочной деятельности 

Все содержание деятельности по программе предполагает работу части (группы) 

педагогического коллектива по нескольким направлениям, например, спортивно- 

оздоровительному, художественно-эстетическому, научно-познавательному, военно- 

патриотическому. 

- для 1класса - образовательная программа, ориентированная на приобретение 

школьником социальных знаний в различных видах деятельности. 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

 4. Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому 

социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, упражнение, 
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2) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

3) методы игры в различных вариантах, 

4) составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями 

города происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ. Именно 

на ранней ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты 

человеческой жизни, формировать 

такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти 

факторы развития компетентности учащихся. 

 5. Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно- практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 Внеурочная деятельность согласно ФГОС 

Направлениевнеурочной 

деятельности 

Программа 

Коррекционно-

развивающая область 

Музыкально-ритмические занятия 

Развитие слухового восприятия и техника речи / РСВ и ТР. 

(фронтальные занятия) 

Индивидуальные занятия по ФРС и ПСР (формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи) 

Общеинтеллектуальное Развитие познавательной сферы/ 

 Информатика 
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Общекультурное «Культура речи» 

Духовно -  нравственное «Азбука нравственности» 

Социальное Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

«Природа и мы» 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры. Динамическая пауза, зарядка, прогулка 

Всего 10 час. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

3.8.1.Программа «Информатика» 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения занятий 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

1. Технологический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты 

1. Технологический компонент 

Модуль «Знакомство с компьютером».  
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; 

уметь 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

Модуль «Создание рисунков». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 

программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, 

предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера.    

Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок».  
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью 

одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 

изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью 

одной из компьютерных программ; 

 сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома или 

квартиры и создавать его при помощи компьютера. 
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Модуль «Создание компьютерных игр».  
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной 

из программ; 

 сохранять созданные игры и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную 

игру и создавать её при помощи компьютера. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 что такое полное имя файла; 

уметь 

 создавать папки (каталоги); 

 удалять файлы и папки (каталоги); 

 копировать файлы и папки (каталоги); 

 перемещать файлы и папки (каталоги). 

Модуль «Создание текстов».  
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и 

редактировать их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового 

документа; 

 составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при 

помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Модуль «Создание печатных публикаций».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 вставлять изображения в печатную публикацию; 

 создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 

 создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и 

таблицы; 

 составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и 

создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание электронных публикаций».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации 

с использованием гиперссылок; 

 включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные 

публикации, предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, 

изображения, звуки, видео и анимацию. 

Модуль «Поиск информации».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 

 искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых 

систем. 



244  

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную 

информацию и использовать её, например, при создании печатных или электронных 

публикаций 

2. Логико-алгоритмический компонент 

1-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, 

количество элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

 

2-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

 

3-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов); 
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 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

 

VI. Содержание  занятий 

1. Технологический компонент 

Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. 

Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства 

компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. 

Компьютерная мышь. Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. 

Панель инструментов графического редактора. Основные операции при рисовании: 

рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок». Анимация. Компьютерная 

анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная 

анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для 

создания анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы создания 

мультфильма. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное 

проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования 

зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание 

стен, создание окон и дверей, установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, 

выбор цвета и вида поверхностей. 

Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. 

Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания компьютерных игр. 

Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля, 

выбор и размещение предметов и персонажей. Другие операции. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. Папки 

(каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции над 

файлами и папками (каталогами): создание папок (каталогов), копирование файлов и папок 

(каталогов), перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок (каталогов). 

Примеры программ для выполнения действий с файлами и папками (каталогами). 

Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые 

редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. Правила 

клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение 

курсора, ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового 

документа, открытие документа, создание нового документа, выделение текста, вырезание, 

копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. 

Выравнивание абзацев.  

Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных 

публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры текстовых 

редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в 

публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и 

соединение предметов; схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. 

Таблицы в публикациях. Столбцы и строки. 

Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды 

электронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные 
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системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных 

публикаций. Гиперссылки в публикациях. Создание электронной публикации с 

гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и 

музыки в электронные публикации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. 

Порядок действий при создании электронной публикации. Подготовка презентаций. 

Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: 

компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная память 

компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска 

в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые 

системы. Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. 

Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов 

поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

1-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 

состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных 

планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и 

выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 

Построение отрицания простых высказываний. 

 

2-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 

состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных 

планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами 

записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части 

предметов. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и 

выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 

Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. 

 

3-й класс 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. 

Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим 

названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с 

одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков 

(атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения 

между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное 

описание. Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные 
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закономерности. 

 

4-й класс 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта 

и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути в 

графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки 

правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём 

«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь 

изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

3.8.2. Программа «Культура речи» 

Данный документ разработан  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для глухих 

детей, с учётом рекомендаций  Примерной АООП, особенностей Елабужской школы-

интерната, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений УМК  «Школа России». 

      Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной жизни  

детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

     Основной задачей современной школы является всестороннее развитие личности. 

Реализация такого обучения требует специальной организации учебного процесса, в котором 

важнейшую роль будет играть учитель, его речевая культура и чистота языка. 

       Одной из актуальных социально-педагогических проблем начальной школы является 

повышение уровня речевого развития учащихся, формирование речевых навыков и развитие 

мышления детей. 

        Составной частью общей задачи обучения связной речи школьников является 

совершенствование стилистической грамотности учеников, воспитание подлинно культурных 

людей, а культура невозможна без общечеловеческих правил речевого общения. Высокая 

грамотность и культура речи – это культура умственного труда. Чтобы добиться высокой 

грамотности и культуры речи учащихся, нужна систематическая работа над речью и не 

только на уроках, но и во внеурочное время на кружке «Культура речи». 

        Речевая культура – один из компонентов общей культуры человека. Как и другие 

слагаемые культуры, она прививается, воспитывается и требует постоянного 

совершенствования. Культура речи – особый раздел науки о языке, главным результатом 

изучения которого должно быть умение говорить и писать правильно, она органически 

включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче 

мысли. 

        Понятие высокой культуры условно включает два уровня. Первый – речь правильная, 

соответствующая нормам современного литературного языка, и второй – речь хорошая, 

«умелая, искусная» (Г. Винокур). Совершенствование речевой культуры – один из путей 

повышения общей культуры человека.  

ЦЕЛЬ:  
-повышение уровня коммуникативной компетенции учащихся;  

-формирование умений и навыков культуры словоупотребления, произношения, развитие 
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речи. 

ЗАДАЧИ: 

-на основе анализа распространенных ошибок научить говорить правильно, продуманно 

использовать единицы русского языка в зависимости от речевых ситуаций; 

-совершенствовать умения и навыки в области русского литературного языка;  

-развивать речь на основе введения в активный словарь новых терминов и слов.  

Планируемые результаты 
-обогащение личного опыта общения детей; 

-ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

-овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

-овладение учащимися культурой общения в системе «учитель ↔ ученик», «ученик ↔ 

ученик», «взрослый ↔ ребенок». 

В конце  курса  ученик  должен  знать: 

- основные  правила  речевой  культуры; 

уметь:  
-правильно  строить  устные  высказывания; 

-работать  в  парах  и  точно  выражать  свои  мысли. 

-владеть  устной  речью, зрительной  памятью, логическим мышлением  и  языковой  

эрудицией. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

Жили - были первоклашки.  

Культура общения в школе. Построение взаимоотношений «учитель – ученик», «ученик – 

ученик». 

Правила гостеприимства  

Учимся представляться. Правила поведения за столом. Хорошие манеры. Правила 

гостеприимства. Правила поведения при торжественных событиях. Поздравление и 

пожелания. Правила расставания. Прощание с гостем. Ролевая игра  «Мы в гостях»  

Пора ложиться спать.  

Традиционные русские пожелания и приветствия. 

О том, как быть уступчивым.  

Не быть грубым, уступать друг другу. Толерантность 

Вежливая просьба.  

Формы выражения просьбы, адресованной незнакомому или близкому человеку.  Ролевая игра 

«Вежливый слон». 

Поведение в общественных местах.  

Общественный транспорт. Театр. Поликлиника. Библиотека. Кафе. Парикмахерская.  

Правила проезда, приобретения билета в театр, поведения в театре и других общественных 

местах. Регистрация в  поликлинике, прием у врача. Общение с библиотекарем во время 

оформления читательского абонемента и в выборе книг для чтения. Общение в кафе,  

парикмахерской. Экскурсия в библиотеку.  Сюжетно – ролевая игра «Мы идем в театр» 

Милосердие и забота  

Правила поведения у постели больного. Разговор с младшим. Разговор сильного со слабым. 

Слова с  выражением сочувствия, слова утешения. 

Как построить вежливый диалог  

Обращение к взрослому знакомому. Обращение к незнакомому человеку. Разговор с 

незнакомцем на улице. Разговор по телефону.  Инсценировка телефонного разговора по  книге 

С.А. Насонкиной «Уроки этикета» (глава «Что такое телефонный разговор»). 

Братья наши меньшие  

Правила поведения с животными. Разговор о животных и с животными.  

Итоговое занятие  
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Театральное представление «Театр вежливых ребят» 

2 класс 

Чистый ручеек нашей речи 

Речь - как средство передачи мыслей и чувств. Формы речевого этикета. Язык мой - друг мой. 

Учимся строить предложения. Волшебница речь. Час – общения «В гостях у дедушки 

Этикета». 

Скажи при встрече: «Здравствуй и прощай».  

Чудесные превращения слов. Слова приветствия. Слова прощания. Слова выражения 

просьбы, благодарности. 

Спеши делать добро. 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». Улыбнись улыбкою 

своею. Правила общения. Красота внешняя и внутренняя. Занятие - практикум «Скажи 

улыбкой». 

Азбука вежливости.  

Как учиться  вежеству. Слово- это тоже поступок. Слова извинения. Этикет - тренинг 

«Сосчитай вежливые слова». 

Красота внешняя и внутренняя.  
Правила хорошего тона, дурной тон. Помощники устного слова.  

Этикетные выражения при знакомстве.  

Знакомство через посредника и без посредника. Сопутствующие этикетные выражения и 

знаки внимания (рукопожатие, вставание, поклон, улыбка). Соблюдение правил знакомства 

как условие хорошего впечатления о новом знакомом. 

Умей понять другого.  

Уметь слушать собеседника. Слушали, услышали, прослушали. Тест – игра «Умеете ли вы 

слушать». 

Ты идёшь в гости. 

У тебя в гостях. Правила гостеприимства. Как вести себя в гостях.  Игровая программа «Быть 

хорошим хозяином совсем не просто». 

Пишите письма  

 Понятия «адресат-адресант». Обучение эпистолярному жанру. Как писать письма, 

поздравления. 

Слушаем – вдумываемся. 

Обучение слушанию. Говорящий взгляд.  

Раздели печаль и радость другого.  

Общение с младшими, ровесниками и одноклассниками.  

Итоговое занятие  

Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях».   

 

3 класс 

 

Знакомство  

Правила поведения во время знакомства. Представление людей друг другу. Формы 

проявления интереса к человеку, предупредительность и вежливость. Обращение по 

фамилии, имени, отчеству, уменьшительному и полному имени. Игровой тренинг 

«Здравствуй, это я» 

Школьный этикет.  
Этикет школьной жизни. Правила этикетного поведения на уроке. Вежливый диалог учителя 

и ученика.  

Речь. 

Значение речи в жизни человека. Речь письменная и устная. Грамотность, как свойство 

устной речи. Общение людей. Связь поведения и речи. Слова-чувства.  

Волшебные слова.  
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Правила хорошего тона. Обращение с просьбой. Употребление вежливых слов в общении 

людьми. Правила приветствия и прощания, умение сформулировать суть просьбы. 

Реализация вежливой просьбы в различных ситуациях (магазин, кафе). Чтение книги С.А. 

Насонкиной «Уроки этикета» (глава «Добрые слова»). 

Учимся говорить  

Разговор. Как нужно вести себя во время разговора. Разговор с незнакомым на улице. 

Формулы обращения к незнакомому человеку. Обращение к взрослому. Начало разговора, 

умение говорить и слушать других. Участники и ситуации общения. Проигрывание речевых 

ситуаций. 

Учимся писать письма  

Поздравительные письма. Традиционные формы построения письма, аккуратность и 

разборчивость написания. Этикетные формулы обращения в письменной речи. Правила и 

вежливые формы переписки. Значение переписки в жизни людей. Чужое письмо. Занятие 

практикум «Я вам пишу…». 

Гость – хозяину радость  

Правила приема гостей. Приглашение в гости и благодарность за приём. 

Искусство слушать  

Этикет говорящего и слушающего. Представление о правилах хорошего слушания,  

восприятие собеседника, проявление доброжелательности к людям. Умение внимательно 

выслушивать взрослых. 

Мимика и жесты в устной речи  

Понятия «мимика», «жесты», их роль в общении. Отражение в мимике, жестах человека его 

характера и отношения к людям. Ролевая игра «Угадай по мимике мое настроение». 

Об уступчивости  

Поведение в коллективе, в семье, в кругу друзей. Умение встать на место другого человека. 

Речевые формулы, помогающие избежать конфликтов между друзьями. Контактные 

этикетные формулы: совет, извинение, согласие, одобрение. 

Не ссориться и не обижать друг друга  

Взаимодействие школьников в ситуации урока. Вежливое и доброжелательное отношение к 

сверстникам. Типичные этикетные ошибки (грубость, ябедничество и др.). 

Пожелания  

Составление поздравлений. Пожелание друзьям. Слова благодарности. Соотношение 

представления  о праздничных днях и словах. Индивидуальные и коллективные 

поздравления. Контактные речевые формулы: уважение, благодарность. 

У меня зазвонил телефон  

Практикум по телефонному этикету. Речевое поведение: беседа по телефону, реплики начала 

разговора. Жанр телефонных разговоров. Официальный разговор.  Номера телефонов 

экстренной помощи: ситуации обращения; данные, которые необходимо сообщить.  

Итоговое занятие  

Устный журнал «О невежах и вежливости». 

 

                                                       4 класс 

Виды общения  

Общение для контакта и общение для получения информации. Особенности употребления 

несловесных средств. Слова-паразиты. 

Мы можем понимать друг друга  

Диалог. Понятие диалога и его слагаемых; участники и ситуации общения. Диалог как вид 

общения. Виды диалога: беседа, спор, дискуссия. Занятие практикум «Мы можем понимать 

друг друга» 

Мастерская слова  

Приглашение и ответ на него. Письменное приглашение. Приглашение по телефону. 

Составление приглашений на разные мероприятия и варианты ответов на приглашение. 
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Конкурс приглашений.  

Вежливая речь (3часа). Вежливо, невежливо, грубо. Эикетные жанры и слова вежливости. 

Этикетные диалоги, речевые привычки. Роль вежливого, тактичного взаимодействия для 

решения коммуникативных задач. Правила эффективного общения. Оценка своих речевых 

привычек. Этикетные речевые жанры. 

Заговори со мной, и я скажу, кто ты  

Языковой паспорт человека. Понятие интеллигентного человека.  Формулы речевого 

общения. КТД «Портрет культурного человека» 

Правила и законы общения  
Учитывай, с кем, почему, для чего ты общаешься. Почему нужны правила общения. Законы 

общения. Тест–игра «С тобой приятно общаться». 

Мы живем среди людей  

Национальные особенности этикета. Этикет народов мира. Игра-путешествие «Вокруг света». 

Культура спора  

Спор как процесс обсуждения разногласий. Виды споров. Соблюдение речевого этикета в 

споре, дискуссии. Корректность в споре. Взгляд на себя со стороны.  

Дети и взрослые  

Этические нормы поведения по отношению к взрослым, формы общения, умения не 

вмешиваться в разговор взрослых. Тон разговора.  

Искусство делать комплименты Занятие-практикум (1час). Комплимент как особая форма 

похвалы, выражения одобрения, восхищения внешним видом человека, его манерами. 

Об одном и том же по – разному  

Разговорная и деловая речь. Ты и твой собеседник.   

Выражение собственной точки зрения  

Слова и выражения согласия, несогласия, частичного согласия. 

Самое беспокойное слово на свете. Обманчивое «Потому»  

Верные и правдивые объяснения. Интерес к вопросам со слова «почему», требующим 

объяснения интересных жизненных фактов. 

Учимся прощать  

Сущность прощения. Толерантность. Конфликты и пути их разрешения. 

Начало начал  

Основа взаимоотношений в семье.  

Итоговое занятие  

Дискуссия «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со стороны». 

 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 3.8.3.Программа «Подвижные игры» 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса в школе. Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших школьников.  

   Цель: создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

 

Задачи: 

 укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

 обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 



252  

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, 

формировать коммуникативные компетенции.        Цели и задачи программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» 

соответствуют целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой в 

ГБОУ «Елабужской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

   Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

 В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

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

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-2 классов. Реализация программы  

осуществляется посредством двигательной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание, 

мышление, творческая самостоятельность. 

Данная работа начинается с 1класса на доступном младшим школьникам уровне, 

преимущественно в виде: 

 подвижных игр; 

 народных оздоровительных игр; 

 спортивно-оздоровительные игры; 

 физкультурные праздники; 

 спортивных соревнований. 

   Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

 организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного характера; 

 организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в любое 

время года; 

 организация и проведение подвижных игр, активное использование спортивных 

площадок населённого пункта (футбольная, хоккейная коробка); 

   Требования к  результатам освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

   Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры»  является формирование следующих 

умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 
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 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

  Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

  Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

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

нового, более совершенного результата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры 

на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

  Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

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

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

взаимодействии; 



254  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

    Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий 

уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

   Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать/уметь:  

 основы истории развития подвижных игр  в России; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств; 

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

 индивидуальные способы контроля по развитию адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

  технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  
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 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.                                      

 Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела.  Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности:  

 викторины;  

 конкурсы;  

 ролевые игры;  

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

 результативность участия в конкурсных программах и др. 

 1 класс 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Подвижные игры 8 

2 Народные оздоровительные игры 7 

3 Спортивно-оздоровительные игры 11 

4 Физкультурные праздники. Спортивные 

соревнования. 

6 

 Итого: 33 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

    Знакомство с целями и задачами. Инструктаж по ТБ. Правила поведения в команде.  Мяч 

по кругу. Поймай рыбку. Цепи кованы.  Змейка на асфальте. Бег с шариком. Нас не слышно и 

не видно. Третий-лишний. Ворота. Чужая палочка.Белки, шишки и орехи. Пустое место. 

Салки. Круговая охота. Команда быстроногих. Два Мороза. След в след. Эстафета. Мишень. 

С кочки на кочку. Без пары. Веревочка. Плетень. Хитрая лиса. Ловля обезьян. День и ночь. 

Кто подходил? Караси и щука. Ловишки-перебежки. Охотники и утки. Мяч соседу. Весёлые 

старты. 

2 класс  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Подвижные игры 8 

2 Народные оздоровительные игры 7 

3 Спортивно-оздоровительные игры 11 
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4 Физкультурные праздники. Спортивные 

соревнования. 

7 

 Итого: 

 

34 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

    Движение- это жизнь. Инструктаж по ТБ. Правила поведения в команде. Правила игры. 

Двенадцать палочек. Чижик. Пустое место. Городки. Пятнашки. Намотай ленту. Лапта. Без 

соли соль. Чет-нечет. Ловись, рыбка. Платок. Кто боится колдуна? Камнепад. Горелки. Волки 

и овцы. Казаки-разбойники. Эстафета. Пятнашки со скакалкой. Кот и мыши. Птица и клетка. 

Али-баба. Белки, зайцы, мышки. 

Штандер. Пятнашки. Светофор. Хвост дракона. Чай-чай-выручай. Пустое место. Вышибалы. 

Машина едет, едет, стоп! Колечко. Догонялки на санках. Перестрелка. Рыбки. Замри. 

Шаровки. Выше ноги от земли. Бабки. Капканы. Метание в цель. Прятки. Гонка мячей. 

Лучники. Волк во рву. Лягушки и цапля. Лошади. Мяч соседу. Северный и южный ветер. 

Горячая картошка. Караси и щука. Заяц без логова. Подвижная цель. Лиса в курятнике. Али-

баба. Катание яиц. Бредень. Заколдованный замок. Жар-птица. Перетягивание воза. Бой 

петухов. Шёл король по лесу. Третий-лишний. Водяной. Ворота. На златом крыльце сидели. 

Веселые старты. 

 3 класс  
 Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

 Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

 Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

 Тема 4 Профилактика травматизма (3ч) 

 Тема 5 Нарушение осанки (1ч) 

 Тема 6 Русские народные игры и забавы (27ч) 

 Раздел 4 Русские игровые традиции (34 ч.) 

 4 класс  
 Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

 Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

 Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

 Тема 4 Профилактика травматизма (2ч) 

 Тема 5 Нарушение осанки (1ч) 

 Тема 6 Русские игровые традиции (26ч) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

3.8.4. Программа «Природа и мы» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Природа и мы» обеспечивает 

ознакомление младших школьников с окружающим миром  и расширение природоведческих 

и экологических знаний, которые необходимы для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях.  

Цель программы: 

 – формирование основ экологической культуры учащихся начальной школы, их социального 

опыта;  

-умения контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда окружающей 

среде. 

Задачи программы: 

- расширять и углублять знания об окружающей природе; 

-  формировать интерес к изучению природы; 

 - воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 
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- формировать представления о природных сообществах; 

- формировать представления об охраняемых территориях России и своего края. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы. 

 Предметные результаты: 

 - интерес к познанию мира природы; 

 - потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  

- осознание места и роли человека в биосфере;  

- преобладание мотивации гармоничного взаимодеи ̆ствия с природой с точки зрения 

экологической допустимости.  

 Личностные результаты: 

 - принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

 - развитие морально-этического сознания;  

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 Метапредметные результаты:  

- овладение начальными формами исследовательской̆ деятельности; 

 - опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской̆, патриотической̆ позиции;  

- опыт социальной̆ и межкультурной̆ коммуникации;  

- формирование коммуникативных навыков. 

                                                   Содержание программы  

 «Секреты времён года» 1 класс 

Введение. Что такое экология? Знакомство детеи ̆ с целями и задачами занятий, правилами 

поведения при проведении экскурсий.  Выявление простейших связей в природе:  между 

живой и неживой природой; внутри живой природы на примере лиственного леса (между 

растениями и животными). 

 «Золотая осень – «рыжая хозяйка»  

Приметы и признаки осени. Народные приметы осени. Осенние изменения в неживой  и 

живой природе. 

 Листопад в жизни растений, сравнение и сбор осенних листьев. Сезонные изменения 

деревьев в природе. 

Наши леса. Многообразие древесных растений нашей местности. Знакомство с внешним 

видом и распознавание местных видов древесных растении ̆ (всего 3–5 видов). 

Берёза — символ России.  

Растения в нашем парке. Что мы знаем о липе? Зачем сажать деревья? 

Ядовитые растения. Знакомство с гербарными экземплярами. Легенды о некоторых 

растениях. 

«Зелёная» аптека. Подорожник, крапива, мать-и-мачеха.  

Сьедобные и  ядовитые  грибы. Распознавание грибов на муляжах. Польза и вред грибов. 

Правила сбора грибов. 

Необычные растения. Растения — паразиты.  

Растения “Красной книги».  

Кто живет в наших лесах? Знакомство с многообразием животного мира лесов. 

Приспособления к жизни в лесу. 

Многообразие птиц нашего края.  Значение птиц в жизни человека. Голоса птиц. 

Животные и птицы «Красной книги». 

«Зимушка-зима»  

Признаки и приметы зимы. Какое явление природы бывает только зимой? Музыка природы в 

зимнее время года.  

Снег.  Роль снега в природе. Из чего состоит снег? Рассказы детеи ̆ о снежинках.  

Опасные явления природы зимой в нашем крае. Гололёд, снегопад. 

Кто как зимует. Защитные приспособления животных зимой. Зимующие птицы. 

Приспособления птиц к низким температурам. 
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Забота о птицах зимой. Изготовление кормушек для птиц. 

«Весна пришла»  

Приметы и признаки весны. Весенние явления в жизни природы. Проращивание почек на 

срезанных веточках тополя, сирени. Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе.   

Первоцветы. Многообразие раннецветущих растений. Легенды о раннецветущих растениях.  

Перелётные птицы нашего края. Прилет птиц. Весенние песни птиц. Гнездование. 

22 апреля — Всемирный День Земли.                                                              

«Лето – пора прогулок»  

Лес — наше богатство! Значение лесов для человека. Охрана лесов. Правила поведения в 

лесу. 

Роль дождя и ветра в природе. «Подарки» с неба. 

Опасные явления природы летом в нашем крае, их последствия.  «Шутки» молнии. Град, 

ливень, наводнение, смерч, засуха.  

Река нашего посёлка. Где река берёт начало, куда впадает, длина реки, её обитатели. 

Экскурсия на пруд «Кто живёт в пруду?». 

Изучаем растения на лугу. Знакомство с внешним видом и распознавание местных видов 

травянистых растений  (всего 3 - 5 видов). 

 «К тайнам живой природы» 2 класс 

Введение.  Природа – наш общий дом. Раскрытые и нераскрытые загадки живой природы 

нашей планеты. Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения при 

проведении прогулок и экскурсий. Знакомство с простейшим оборудованием, необходимым 

для работы в природе: компас, лупа. 

От динозавров до человека.  

Эпоха динозавров. Многообразие динозавров. Как возникли и от чего умерли динозавры. Что 

привело к исчезновению динозавров.  

Загадки животного мира   

Многообразие наземных обитателей. Какие животные первыми появились на суше? 

Разнообразие насекомых, их роль в природе и жизни человека.  Бабочки-путешественники. 

Как пауки плетут свою паутину?Многообразие птиц. Синицы - «полезные» или «вредные» 

птицы? 

Домашние животные. Особенности ухода. 

Многообразие водных обитателей. Как изучают подводный мир. Какими были первые рыбы? 

Тайны подводных «великанов». Киты. Дельфины. Акулы. История открытия гигантского 

кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных 

глубинах океана. 

Обитатели почвы. Приспособления к жизни под землёй. 

Животные-паразиты — кто это? Меры безопасности. 

Животные — рекордсмены. 

Необычные защитные приспособления животных. 

Что расскажут нам растения    

Многообразие растений. Какие растения первыми появились на суше? 

Растения - путешественники. 

Что такое насекомоядные растения? 

Удивительные комнатные растения. Уход за ними. 

Необычные цветы. Цветы в нашей жизни.  Особенности цветения растений. 

Растения – опасные сорняки и вредители здоровья человека. Меры борьбы и  

предосторожности.  

Растения-рекордсмены. 

Растения и животные — предвестники погоды. 

Заключение. 

 Природа – наш дом.  Охраняемые территории. Заповедники. Национальный парк «Нижняя 

Кама». 
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«В чудный мир экологических открытий»  3 класс 

 «Я - юный исследователь»  

Что означает слово «исследователь»?   Знакомство с оборудованием, необходимым для 

работы с объектами природы. Компас, лупа,  микроскоп световой и цифровой, определители 

растений и животных. Инструктаж по технике безопасности. 

«Исследуем живую природу»  

Лес – верный друг человека  

Лес - верный друг человека. Что мы знаем о наших лесах? Флора и фауна наших лесов.  

Экологическая ценность лесов. Лесные богатства нашего края. Влияние лесного воздуха на 

человека. Народные промыслы. 

Структура леса, типы. Сосновые, еловые, кедровые, лиственные леса.    

«Страницы биографии деревьев». Как узнать возраст дерева?  Влияние времен года на рост 

дерева.  Деревья - долгожители. Что такое годичное кольцо? 

Влияние экологии на рост и жизнь дерева. Изучение типов повреждений растений 

насекомыми и микроорганизмами. Изучение зависимости состояния растений от условий 

произрастания. Корни – «добытчики»  дерева.  

Невидимые нити: многообразие экологических связей в лесу.  Экосистема леса.  «Лесные 

этажи». Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики. Пищевые цепи 

и сети.  

Общение животных.  Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, 

язык поз и движений. Передача информации от взрослых животных потомству.  

Организм и среда обитания. Выявление на доступных примерах зависимости особенностей 

внешнего строения растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Лесные пожары. Причины лесных пожаров и их последствия. Учёный-эколог Франко Тасси и 

его «10 заповедей друзей леса». 

Наблюдение за комнатными растениями  

Особенности ухода за разными комнатными растениями (полив, опрыскивание листьев, 

размещение по отношению к солнцу). Посадка и пересадка комнатных растений. 

Особенности культурных растений  

Культурные растения (садовые деревья, кустарники, травянистые растения). Посадка семян 

растений. Создание разных условий для их роста. 

«Исследуем неживую природу»  

Вода - источник жизни  
Удивительные свойства воды.  Аквариум - модель природной экосистемы.   Влияние человека 

на водные экосистемы. 

Вода в жизни растений и животных. Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на 

жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте? 

Вода в моем доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, 

куда удаляется? Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Загрязнение 

Мирового океана. 

Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? Где мы теряем 

воду? Сколько воды человек израсходует в день? 

Воздушный океан.  

Свойства воздуха. Воздух и здоровье человека. Значение влажной уборки и проветривания 

помещения. 

Удивительный мир камня. Многообразие горных пород и их свойства.  

Почва  

Что такое почва? Как образуется почва. 

«Экологические катастрофы - беда нашей природы» 

Человек изменяет Землю. Экологические катастрофы. Масштабы влияния человека на 

земную кору. Использование природных богатств. Пожары на нефтяных месторождениях. 

Влияние автомобильного транспорта на экологию (выхлопные газы).  
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Круговорот веществ. Использование людьми круговорота для своих нужд. Природа не 

успевает перерабатывать мусор. 

В здоровом теле - здоровый дух»   
Что нужно для сохранения здоровья? Жизненные потребности человека. Пища и энергия. 

Витамины и их источники. Физический труд и отдых. Солнце, воздух и вода  - закаливание 

организма.  

«Жить - чтобы жить»  (обобщение и анализ работы)  

 

ДУХОВНО -  НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

3.8.5.Программа «Азбука нравственности» 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников, развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

1.Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

2.Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3.Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений   между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4.Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

.   

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности. 

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 

нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от правила – 

к поведению. Оценка нравственных поступков. 

2 класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к 

выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к 

самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от 

поступка к нравственным качествам на основе правил. 

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 

ознакомлению с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

поведения по нравственным нормам. 

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств 

личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора 

торможения нежелательных (безнравственных) действий. 

Формы внеурочной деятельности. 

  Каждое занятие содержит в себе интеграцию различных форм деятельности: беседа, диалог, 

речевая игра, викторина, составление ребусов и кроссвордов, словаря этики, анализ 

поведенческих ситуаций, тренинг,  а также ряда внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения экскурсий, путешествий, 

участия в творческой деятельности(театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки), просмотр видеофильмов, а также участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, праздниках при проведении практики общественно-

значимых дел.. 
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Содержание программы. 

1 класс (66 часов) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои 

друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье - тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) (понятие об основных правилах поведения в школе).   

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество.  Школьные 

перемены как время активного отдыха, игры.  Поведение в столовой, правила поведения за 

столом. 

Практика общественно-значимых дел (33 ч) 

2 класс (68 часов) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (12ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

Практика общественно-значимых дел (34 ч) 

3 класс (68 часов) 
Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение 

маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но 

если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые 

поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему учит этика? 
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Практика общественно-значимых дел (34 ч) 

4 класс (68 часов) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной 

семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых 

мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о 

любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?»  

     Практика общественно-значимых дел (34 ч) 

    
 

Планируемые результаты 

реализации программы «Азбука нравственности» ориентированы на достижение первого уровня 

воспитательных результатов.  

Воспитательные результаты первого уровня (нравственное развитие с опорой на положительное 

представление о себе). 

Ученик научится: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в соответствии с поставленной 

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

высказывание в устной форме; подключаться в творческую деятельность под руководством 

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

ситуации столкновения интересов. 

Ученик получит возможность научиться: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся имеют представления: о семейных традициях, об особенностях семейных 

отношений; о духовных и нравственных ценностях; о ценностном отношении к здоровому образу 

жизни, к окружающему их миру; знакомы с историей и культурой своей страны; умеют беречь и 

поддерживать красоту; проявляют сострадание, сочувствие, сопереживание; верят в свои силы, 

имеют желание самоотверженного служения на благо Родины; стремятся к добру и неприятию зла. 

           Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; строить речевое высказывание открытой общественной среде.  

 

              Основные направления,  ценностные основы  программы «Азбука нравственности» и  

качества личности у обучающихся 

 

 Направление   Ценностные основы Формы работы и виды 

деятельности 

 Качества 

личности у 

обучающихся  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Ценностное отношение 

к России, к своей 

малой родине, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, русскому 

языку, народным 

традициям и 

традициям родного 

края; к Конституции и 

законам  РФ,  к 

старшему поколению; 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, 

государственном 

устройстве и 

социальной структуре 

российского общества; 

Беседы, классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, конкурсах и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами. 

Ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Ознакомление с 

Уважительное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, 

русскому языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению. 

Элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, 

государственном 
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о наиболее значимых 

страницах истории 

страны. 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством  народов 

России, с содержанием и 

значением 

государственных 

праздников, получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни, 

знакомство с правилами 

поведения в школе, 

дома, общественных 

местах. 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга. Опыт 

ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции. 

Опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 

Начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

Начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе  

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия 

со сверстниками, 

Изучение учебных 

предметов, беседы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, участие во 

внеурочных 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия. 

Участие в творческой 

Первоначальное 

представление о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 

начальные 

представления о 

деятельности 

традиционных 

религиозных 

организаций. Опыт 

и оценки 

правильного 

поведения в школе, 

общественных 

местах. 

Опыт и оценка 

нравственных 
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старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

формирование 

представлений о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 

ознакомление по 

желанию обучающихся 

и с согласия родителей 

с деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций; 

ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение 

распознаванию 

хороших и плохих 

поступков, обучение 

дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности 

деятельности, 

добровольное участие в 

подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, встреч с 

религиозными 

деятелями, просмотр 

учебных фильмов. 

Обсуждение 

педагогических 

ситуаций, ролевые игры, 

участие в проектной 

деятельности 

обучающихся, оказание 

помощи нуждающимся, 

творческие семейные 

проекты и праздники 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения. Опыт 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми,  

приобретение опыта 

совместной 

деятельности, 

опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

Ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества; 

первоначальные 

знания о профессиях 

родителей, ценностное 

и творческое 

отношение к учебному 

труду; трудолюбие; 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

первоначальные 

навыки трудового 

Экскурсии по родному 

краю. Знакомство с 

различными 

профессиями. 

Знакомство с 

профессиями своих 

родителей. Участие в 

организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных». 

Сюжетно - ролевые 

экономические игры, 

создание и разрешение 

ролевых ситуаций. 

Проведение внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы). 

Приобретение  

опыта 

уважительного и 

творческого 

отношения к  

учебному труду, 

применению 

творческих знаний 

на практике. 

Первоначальные 

профориентацион- 

ные знания, 

приобретение 

начального опыта 

участия в различных 

видах общественно-

полезной 
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творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

обучение детей 

навыкам 

самообслуживания в 

школе и дома в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями. 

Участие проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

деятельности на 

базе 

образовательного 

учреждения. Опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности.  

Приобретение 

умений и навыков 

самообслуживания. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

Ценностное отношение 

к природе; воспитание 

любви к природе, 

родной земле, 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

изучение природы 

родного края, 

элементарные знания о 

традициях 

нравственно-

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, 

нормах экологической 

этики. 

Экскурсии, прогулки по 

родному краю. 

Участие в конкурсах 

поделок из природного 

материала. 

Приобретение 

знаний в области 

естествознания,  

первоначальные 

представления о 

мире и месте 

человека в нем 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире; в 

поведении и поступках 

людей; элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

Реализация в ходе 

изучения инвариантных 

и вариативных учебных 

дисциплин. Экскурсии в 

музеи и на объекты 

современной 

архитектуры. 

Знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам, проведение 

цикла бесед «Мир 

прекрасного», 

Первоначальные 

сведения о шедеврах 

мировой культуры. 

Развитие чувства 

прекрасного. 

Формирование 

таких ценностей, как 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека. 

Нравственный 

выбор, смысл 

жизни, 

первоначальный 

опыт и оценка, 
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творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов 

в природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; мотивация  

к                реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы и 

семьи, самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

проведение этических 

бесед,  ситуативные 

игры, чтение 

литературных 

произведений 

соответствующей 

тематики. Участие в  

кружках, театральных 

постановках, 

литературно-

музыкальных 

композициях,    в 

концертах. 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части, а также части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного 

плана, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
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образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 Обучающиеся получают начальное общее образование, сопоставимое по 

содержанию с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные 

календарные сроки. Для этого в ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» созданы специальные условия в организации 

образовательного процесса. Данные условия имеют коррекционную направленность, 

учитывают как общие, так и особые образовательные потребности данной категории 

обучающихся, в том числе овладение словесной речью (в устной и письменной формах), 

развитие познавательной деятельности, жизненных компетенций. Всё это способствует 

качественному образованию, всестороннему развитию, социальной адаптации глухих 

детей. 

В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» особое место 

занимает специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-

практическое обучение», который сочетает в себе компетенции двух предметных 

областей – филологии и технологии, направлен на формирование житейских понятий 

обучающихся, развитие их мышления, развитие разговорной и монологической речи в 

устной и письменной формах, совершенствование предметно-практической 

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

коллективе, целенаправленное воспитание школьников. 

На уровне начального образования предметная область «Филология (Язык и 

речевая практика)» представлена учебными предметами «Русский язык и литературное 

чтение», 

«Предметно-практическое обучение». 

В соответствии с требованиями Стандарта в учебный план входит внеурочная 

деятельность как неотъемлемая часть образовательно-коррекционного процесса. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. Внеурочная деятельность включает в 

себя коррекционно- развивающую область, направленную на всестороннее развитие 

личности обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Данная область содержит следующие обязательные предметы: 

1. Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (3 часа в неделю); 

2. Музыкально-ритмические (фронтальные занятия); 

3. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные и 

индивидуальные занятия); 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи, музыкально-ритмические занятия, фронтальные занятия по 

развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи представляют собой единый 

блок специальных (коррекционных) занятий. Эти занятия направленны на 

формирование слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительное восприятие устной речи, совершенствование ее произносительной 

стороны, развитие познавательной, двигательной, эмоционально-волевой сферы. Это 

имеет большое значение для полноценного развития обучающихся, формирования 

личности, достижения глухими детьми планируемых результатов начального общего 

образования. 

Занятия по изобразительной деятельности, технологии способствуют 

всестороннему развитию личности обучающихся, в том числе формированию у них 

жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений, приобщению к общекультурным, национальным, этнокультурным 

ценностям. 
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Выполнение данного учебного плана будет способствовать достижению глухими 

детьми качественного общего начального образования, то есть: 

- формированию универсальных учебных действий обучающихся; 

- достижению личностных, метапредметных, предметных результатов в 

обучении и развитии обучающихся; 

- усилению роли информационно-коммуникативных технологий, в том числе 

при использовании специализированных компьютерных инструментов, разработанных 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Примерный учебный план для 1 класса  

 

Предметные  области   Учебные предметы 

 

Классы 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Всего 

1  

Обязательная часть 

Филология 

(Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и литературное чтение: 

- Русский язык 

- Чтение 

- - 

4 4 

4 4 

Предметно – практическое обучение 4 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

Ознакомление с  окружающим миром  1 1 

Окружающий мир - - 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

 и светской этики 
- - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Технология 

 

Материальные  технология - - 

Компьютерные технологии - - 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 3 3 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса  

- - 

Максимально допустимая  нагрузка   21 21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 часов 

Коррекционно-

развивающую область 

Музыкально-ритмические занятия 3 3 

Развитие слухового восприятия  

и техника речи (фронтальные занятия) 
1 1 

Социально – бытовая ориентировка - - 

Другие направления внеурочной деятельности 

Социальное направление 
Природа и мы 1 1 

Здоровье 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Информатика и ИКТ 1 1 

Общий объём учебного плана 28 28 

Внеурочная деятельность (индивидуальные занятия) 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

3 3 

Всего к финансированию 31 31 
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Примерный учебный план начального общего образования для 

глухих обучающихся (недельный) (вариант 1.2) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

 

Всего 
1 

доп. 

I II III IV V 

 Обязательная часть  

Филология (Язык 

и речевая 

практика) 

Русский язык и 

литературное чтение 

8 8 8 8 8 9 49 

 

Предметно – практическое обучение 
 

5 
 

4 
 

3 
 

3 
 

2 
 

- 
 

17 

Математика 
и 

 
Математика 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
6 

 
26 

информатика         

Обществознание 
и 

естествознание 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 1 1    3 

 
Окружающий мир 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

Основы 

религиозных  
культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
1 

Искусство Изобразительное искусство - 1 1 1 1 - 4 

Технология Материальные технология - - - - - 1 1 

Компьютерные технологии - - 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура (адаптивная) 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 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 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия)* 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

18 

Музыкально-ритмические занятия 3 3 3 2 2 - 13 

Развитие слухового восприятия и 
техника речи 

1 1 1 - - - 3 

Социально – бытовая ориентировка    2 2 2 6 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 5 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевогослуха 
и произносительной стороны устной речи 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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Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений. При составлении календарного учебного графика система организации учебного 

года: четвертная, полугодовая. Примерный календарный учебный график реализации АООП 

НОО  составляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.10, ст.2). Примерный календарный учебный график реализации АООП НОО 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнений участников образовательного процесса 

 

и являются приложением к данной образовательной программе (оформляется 

отдельным приложением каждый учебный год) 

 

Режим образовательного процесса в 1 классе  «Ступенчатый режим» 

 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза 9.50-10.35 

3 урок 10.35-11.10 

 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут  

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза 9.50-10.35 

3 урок 10.35-11.10 

4 урок 11.20-11.55 

 (урок-экскурсия, игра, театрализация) 

 

январь – май – 4 (5) урока по 40 минут. 

1 8.30-9.10 

2 9.20-10.00 

Динамическая пауза 10.00-10.45 

3 10.45-11.25 

4 11.35-12.15 

5 12.25-13.05 

 

 

Расписание звонков для 2 – 4 классов 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1-ый урок 09.10 

09.25 2-ой урок 10.05 

10.20 3-ий урок  11.00 

11.15 4-ый урок 11.55 (обед) 

12.25 5-ый урок 13.05 

13.20 6-ой урок 14.00 

14.15 7-ой урок 14.55 

 

Расписание звонков для  5– 11 классов 
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Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1-ый урок 09.10 

09.25 2-ой урок 10.05 

10.20 3-ий урок  11.00 

11.15 4-ый урок 11.55  

12.10 5-ый урок 12.50 (обед) 

13.20 6-ой урок 14.00 

14.15 7-ой урок 14.55 

15.05 8-ой урок 15.45 

 

 Сроки проведения промежуточной аттестации  для обучающихся 1 – 12 классов    

согласно утвержденному графику.  

 

Сроки государственной итоговой аттестации  по приказам МО и Н РФ, МО и Н РТ. 

 Внеурочная деятельность учащихся 1-2 классов  внеурочная деятельность реализуется во 

второй половине дня по следующим направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность 

реализуется через дополнительные образовательные программы школы, деятельность 

классного руководителя, деятельность воспитателя, деятельность других работников школы 

(педагог-психолог, библиотекарь), дополнительные образовательные программы учреждений 

дополнительного образования, а так же организаций культуры и спорта. Максимально 

допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) 

независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 часов. 

 

Расписание внеурочной деятельности по расписанию. 

Работа групп     Понедельник-пятница   с 12.25 – 15.00 

Классные часы     Вторник с 13.30 – 14.30 

Работа кружков и элективов     Понедельник – пятница с 14.00 - 16.00 

 

Общий режим работы школы-интерната. 

Школа-интернат  работает в круглосуточном режиме: режим дня, обеспечивающий 

научно обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, составляется с учетом 

круглосуточного пребывания воспитанников в школе-интернате. 

В каникулярные  дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

 

15. Годовой календарный учебный график на учебный год регламентируется следующими 

документами: 

Приказы директора школы: 

–О режиме работы школы на учебный год; 

–Об организации питания; 

–Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

–О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

– уроков; 

– факультативных занятий; 

– индивидуальных занятий; 

– занятий дополнительного образования в ОО (кружки) 

Графики дежурств: 

–классных коллективов; 



273  

–педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; 

–дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

–дежурного администратора; 

–дежурного учителя 

 

4.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

В целях реализации адаптированной основной образовательной программы НОО 

и достижения планируемых результатов в ГБОУ «Елабужская школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» создаются соответствующие 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-

финансовые. 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы НОО ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Разработаны квалификационные характеристики педагогических работников, 

которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и 

управленческих кадров, обусловленные: 

– требованиями к структуре АООП НОО для детей с ОВЗ; 

– требованиями к результатам освоения АООП НОО для детей с ОВЗ; 

–требованиями к условиям реализации АООП НОО для детей с ОВЗ. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

- укомплектованность учителями начальных классов (100%); 

- учителями-предметниками  (100%); 

- административным персоналом (100%); 

- для реализации внеурочной деятельности привлечены учителя  и воспитатели. 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

Образовательный ценз 

Уровень квалификации 

высшая первая вторая СЗД 

Количество учителей 

начальных классов. 

6 1 2 - 2 

Воспитатели  4 - 2 - 1 

Количество учителей- 

предметников, 

работающих в 1-5 

классах 

14 5 5 - 2 

Библиотекарь 1     

Медицинский работник 1     

Административн

ый персонал 

3 1 1   

Непрерывность профессионального развития педагогических

 работников образовательного учреждения ГБОУ «Елабужская 

школа-интернат». 

Непрерывность   профессионального   развития   педагогических   работников ГБОУ 

«Елабужская школа-интернат», реализующих адаптированную образовательную программу 

начального общего образования обеспечивается утверждённым директором на каждый год 

графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года. Кроме 

этого, учителя начальных классов повышают свою квалификацию, посещая семинары, 
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мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в городе и в республике. Особые требования 

в ходе реализации АООП НОО в соответствии с требованиями нового государственного 

образовательного стандарта предъявляются к использованию современных образовательных 

технологий. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с 

учетом особенностей начальной ступени образования. 

При выборе образовательных технологий, форм, способов и методов обучения и 

воспитания в начальной школе педагоги руководствуются возрастными особенностями 

и возможностями младших школьников и осуществляют образовательный процесс с 

учетом этих факторов, обеспечивая преемственность и плавность перехода учащихся от 

одной ступени образования к другой. Такая деятельность предполагает: 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

- многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, конкурсы, выставки, соревнования, презентации, реализация 

творческих проектов и т.п.). 

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований стандарта, включает в себя: 

- семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям стандарта; 

- заседания методического объединения учителей начальных классов по 

проблемам введения стандарта; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы начального общего образования школы; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения стандарта; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются на 

совещаниях при заместителе директора, заседаниях педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, приказов, рекомендаций заседаний 

методических объединений, информационных материалов, размещённых на сайте 

школы и т.д. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Обеспечивают ГБОУ «Елабужская школа-интернат» возможность исполнения 

требований образовательного Стандарта. 

Структура и объем расходов направлены на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и достижение 

планируемых результатов. 

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной 
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программы начального общего образования осуществляется в объеме не ниже 

нормативов 

финансирования ГБОУ «Елабужская школа-интернат» 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических 

лиц. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с 

«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Материально-технические условия ГБОУ «Елабужская школа-интернат» 

1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой 

режим соответствуют нормам САНПиН); 

 санитарно-бытовых условий (имеются санузлы, оборудованный гардероб); 

 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя 

и ученика); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, 

хозяйственная; территория оборудована громоотводами, имеет искусственное 

освещение); 

-зданию образовательного учреждения (здание двухэтажное, кирпичное, 

типовое; учебные помещения начальных классов выделены в отдельный блок; 

учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь 

учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН); 

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 60 мест; 

пищеблок, оснащённый технологическим оборудованием); 

-помещениям, предназначенным для занятий музыкально-ритмическими 

занятиями, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями (актовый зал, кабинет технологии); 
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-спортивным залам (имеется лыжная база, гимнастический зал, игровое и 

спортивное оборудование); 

-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: 

кабинет врача, процедурный кабинет); 

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется  учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; специальные 

демонстрационные столы и иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

ГБОУ «Елабужская школа-интернат» самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения 
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учебно-познавательных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе используются 

6  ноутбуков  и  5  компьютеров.  В  каждом  кабинете  имеется  компьютер,  3  

проектора, проекционный экран, 3 интерактивные доски, есть выход в Интернет. Все 

компьютеры находятся в сети. В административных целях используются 3 компьютера. 

Один кабинет информатики оборудован 6 компьютерами, объединенными в локальную 

сеть, имеется выход в Интернет, принтером, сканером, интерактивной доской и 

проектором. В школе обеспечен контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

– работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

ГБОУ «Елабужская школа-интернат» обеспечено учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования на русском языке. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
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образовательной программы начального общего образования. Библиотека школы 

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана, имеет фонд дополнительной литературы. Библиотечный фонд составляет 2549 

экземпляров, из них: 

633 экземпляров учебников, 946 экземпляра художественной литературы, справочно – 

энциклопедической литературы – 970 экземпляра. Обеспеченность учебниками 

учащихся 1- ых классов составляет 100. Обучение в начальной школе осуществляется 

по УМК 

«Школа России», что соответствует требованиям ФГОС НОО. Школа запланировала 

приобретение учебной и учебно- методической литературы, создание банка 

контрольно-измерительных материалов на каждого учащегося. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психо-физического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и 

способности обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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