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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2. Общие положения. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся - это учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. АООП 

разработана на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья категории слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся. 

Формы  реализации адаптированной  основной  образовательной  программы  

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: урочная, внеурочная,  внешкольная, электронное обучение   с 

применением  дистанционных  образовательных  технологий.   

Сокращения, используемые в АООП: 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

ООП - основная образовательная программа; 

АООП - адаптированная основная образовательная программа; 

АООП НОО - адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования; 

-Обучающийся с ОВЗ - обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья; ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. АООП НОО разработана Государственным казенным 

общеобразовательным учреждением Удмуртской Республики «Средняя 

общеобразовательная школа- интернат № 19 г. Сарапула». 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  2014года 

№ 1598; 

- Нормативно-методические документы и другие нормативно-правовые акты в 

области образования Минобрнауки Российской Федерации, Минобрнауки 

Удмуртской Республики; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 
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общего образования на основе ФГОС для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

- Устав  Государственного  казенного общеобразовательного учреждения 

Удмуртской Республики   «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 19 г. 

Сарапула». 

 

3. Психолого-педагогическая характеристика 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу 

обучающихся. По характеру нарушения слуховой функции выделяются: 

кондуктивные нарушения, носящие временный характер; необратимые 

сенсоневральные поражения внутреннего уха; смешанные нарушения, при которых 

отмечаются как необратимое сенсоневральное поражение внутреннего уха, так и, 

как правило, обратимое нарушение в наружном или среднем ухе. К  категории 

детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и 

двусторонним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое 

общение с окружающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом 

представляют собой разнородную группу не только по степени, характеру и 

времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, наличию 

/отсутствию дополнительных нарушений. 

Позднооглохшие - это дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже 

была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут 

быть различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без  

специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети 

имеют навыки словесного общения. Речь разрушается постепенно, и уже через 

один - два месяца после потери слуха обнаруживаются её качественные изменения, 

которые проявляются как в собственной речи ребенка, так и в восприятии речи 

окружающих, точнее - в реакции на неё. Сначала нарушения речевого поведения 

становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть 

слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке ребёнок ещё 

помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи 

самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. 

Завершающим этапом становится потеря речи. 

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих 

детей. Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их поведении, 

что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные 

звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука 

аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать что- 

либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков. 

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 

расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, 

избегают общения с окружающими. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой 

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе 

речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в 

процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют 
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весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим 

параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой 

недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями 

сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что 

многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не 

умеют пользоваться им в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки 

снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической 

помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. Многообразные сочетания 

этих фактов обусловливают вариативность речевогоразвития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и 

эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы 

понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый 

характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое 

восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение 

выразить себя - все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что 

отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании 

личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и 

умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных 

действий и поступков. 

Клинико-психолого-педагогические обследования свидетельствуют о том, 

что у 87% обучающихся школы-интерната выявлены сочетания нарушения слуха 

(первичного дефекта) с другими первичными нарушениями развития. Наиболее 

часто встречаются сочетания снижения слуха с первичной задержкой  

психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, локальными речевыми 

дефектами. Психическое развитие с сочетанными (комплексными) нарушениями 

происходит замедленно; при этом наблюдается значительное отставание 

познавательных процессов, видов деятельности, речи. Наиболее очевидно 

проявляется задержка в формировании наглядно-образного мышления. 

Особые трудности слабослышащих обучающихся возникают при овладении 

речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и 

слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и указаниями на 

предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении 

письменной формой речи также возникают значительные трудности. 

В категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена группа детей, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на 

современном этапе. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 

имплантами зависит от точности определения его актуального социально - 

психологического статуса. 
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4. Особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

У слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся наряду с общеобразовательными имеют место особые 

образовательные потребности. В структуру особых образовательных потребностей 

обучающихся входят: 

1) образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья: 

- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения  развития; 

- введение в содержание обучения специальных разделов; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

- индивидуализация  обучения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

2) образовательные потребности, характерные слабослышащим, позднооглохшим и 

кохлеарно имплантированным обучающимся: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной 

деятельности, так и в процессе индивидуальной  работы; 

увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего  образования; 

- предусмотрение подготовительного класса для обучающихся, не имевших 

дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению 

программы с 1класса; 

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой  среды; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по 

коррекции речевых нарушений; 

- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира - слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо- 

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 

жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и 

естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой 

разговор; 
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- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на 

поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и 

классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае 

затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо 

транслировать эту установку соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а 

показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, 

вовлекать слышащих детей в доступное  взаимодействие; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке  достижений; 

- специальная помощь умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих  прав; 

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного  учреждения. 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных  отклонений; 

- создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и 

общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах  деятельности; 

- специальная работа по расширению социального опыта ребёнка, его контактов со 

слышащими сверстниками. 
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5. Цели, задачи реализации, структура АООП НОО. 

Цель реализации АООП НОО: формирование у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

В основу разработки АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся. Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и 

позднооглохшим детям возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на признании того, что развитие 

личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно- практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных  областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности иповедения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Принципы формирования АООП: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников идр.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
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- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. 

В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «образовательной области». 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабослышащими и позднооглохшими детьми всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной  

деятельности и нормативным  поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

АООП НОО варианта 2  обеспечивает  слабослышащим, позднооглохшим и 

кохлеарно имплантированным обучающимся образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников, но в более 

пролонгированные календарные сроки. АООП НОО включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Соотношение 

частей составляет: 80% и 20%соответственно. 

Для слабослышащих обучающихся (имеющих частичную потерю слуха и 

различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в 

дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), 

создаются два отделения: 

1 отделение - для обучающихся с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением  слуха; 

2 отделение - для обучающихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. 

Нормативный срок освоения АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся согласно варианта 2 составляет: I отделение 4 года 

(I-IV классы); II отделение - 5 лет (I-V классы). Указанный срок обучения во  II 

отделении может быть увеличен до 6 лет за счет введения первого 

дополнительного класса. 

Определение варианта основной образовательной программы для 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Слабослышащий и позднооглохший обучающийся, осваивающий АООП 

НОО варианта 2 имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в различных формах (ЕГЭ, ГВЭ по 

образовательным программам среднего общего образования, ОГЭ, ГВЭ по 

образовательным программам основного общего образования). 



11  

Структура адаптированной основной образовательной программы. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся состоит из трёх 

разделов: целевого, содержательного и организационного. 

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: 

1. Пояснительную записку, которая раскрывает цели реализации АООП НОО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; 

принципы и подходы к формированию АООП НОО; общую характеристику АООП 

НОО; психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; описание 

особых образовательных потребностей обучающихся сОВЗ. 

2. Планируемые результаты освоения АООП НОО, которые обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения АООП НОО; являются основой для разработки 

АООП НОО; обеспечивают содержательную и критериальную основу для 

разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, 

которая учитывает особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, определяет 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, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с 

нарушением слуха и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных  результатов: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий, которая содержит 

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

сформированность универсальных учебных действий у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с ОВЗ при получении НОО определяется на этапе 

завершения обучения; 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области, которые обеспечивают достижение планируемых результатов  освоения 
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АООП НОО и разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных (базовых) учебных 

действий. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

содержат: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

- общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

- описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

- содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, которая направлена на обеспечение духовно- 

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы-интерната, семьи и 

других институтов общества. В основу программы духовно-нравственного 

развития положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Программа духовно-нравственного развития обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития включает: цель, задачи, основные 

направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся), формы организации работы. 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, которая обеспечивает формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; пробуждение в 

обучающихся желания заботиться о своем здоровье (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; использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью обучающихся; формирование потребности у 

обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 
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самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих  веществ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм. 

5. Программу коррекционной работы, которая обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся; систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся; корректировку коррекционных мероприятий. 

6. Программу внеурочной деятельности, которая включает направления 

развития личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное в таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 

другие. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООПНОО. 

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам 

(годам  обучения). 

2. Систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта, которая разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО, учитывает особенности школы-интерната, а также ее 

взаимодействие с социальными  партнерами. 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, 

финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение); контроль за состоянием системы условий. 

АООП НОО рассмотрена на школьных методических  объединениях, 

согласована на Методическом совете, принята на Педагогическом совете, 

утверждена Приказом директора Школы-интерната. 
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6. Характеристика используемого УМК «Школа России». 

 

Главная концептуальная идея УМК : российская школа должна стать школой 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её 

основа — это современные достижения педагогической теории и практики и 

лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и 

значимостью. 

В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — В.Г. 

Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. 

Канакина и другие приоритетом в процессе разработки УМК и его системного 

развития всегда было и остаётся — соответствие запросам времени в сочетании с 

неразрывной связью образовательного опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, отражённые в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, учитывают 

требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют решению 

следующих образовательных задач: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ — организации учебной деятельности учащихся на основе 

системно-деятельностного  подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения  учиться 

1. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в учебно- 

методическом комплексе «Школа России». 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен зна- 

чительный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской граж- 

данской идентичности обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» 

реализуется различными средствами. 

1. Отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ковсем 
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народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской  Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека,  

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

2. Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и 

настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного 

величия. 

3. Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся  

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители 

Земли, как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, 

что ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает 

свою планету, получая представления о её природе, странах и народах, 

многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и 

проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность 

эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка 

ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование 

толерантности как важнейшего личностного качества. 

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых 

религиозных культур». 

Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят воспитанию 

ребёнка именно в процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как 

словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ есть суть формирования личности гражданина России. 
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В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение 

младших школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение 

компьютерной грамотности, развитие здоровье сберегающих навыков, обучение 

основам безопасной жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением 

базовых задач начального образования (научить осознанному чтению, письму, 

правильной речи, началам математики, видению окружающего мира; привить 

определённые трудовые навыки и др.). 

Система проектных заданий (малых проектов) предусмотрена с 1 по 5 классы  

в большинстве завершённых предметных линий УМК «Школа России»: 

математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, и 

другие 

Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие 

личности ребёнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого 

процесса. 

Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК 

«Школа России». Его построение направлено на реализацию системно- 

деятельностного подхода как основного механизма достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, на- 

правленных на включение младших школьников в деятельностное освоение 

учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями 

(УУД) и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию 

— Умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК 

«Школа России» выстроено с учётом возможности эффективного применения в 

практике учителя широкого спектра современных образовательных технологий, 

методов, форм обучения, приёмов и иных педагогических ресурсов организации 

учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и 

внеурочной деятельности: 

• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов 

представления на максимальное включение младших школьников в учебную 

деятельность; 

• значительный воспитательный потенциал; 

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными 

действиями (УУД); 

• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на 

социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими 

школьными предметами на основе формирования УУД; 

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окру- 

жающего мира; 
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• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 

образования школьников, реализации педагогики сотрудничества (что позволяет в 

старшей школе осуществлять углублённое изучение отдельных предметов). 

• возможности для работы с современной информационно-образовательной 

средой: использование информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных 

мультимедийных приложений (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROMдиски). 

• ориентация на здоровьесбережение  младших школьников; 

• возможности для разнообразия организационных форм обучения: ин- 

дивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной. 

При всей широте диапазона возможностей методического  аппарата УМК 

«Школа России» ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он 

предусматривает в содержании системы учебников различные возможности для 

создания на уроке проблемных ситуаций, выдвижения предположений, поиск и 

отбор необходимой информации, формулирование доказательств, выводов, 

сопоставление результатов с эталоном, что способствует формированию 

коммуникативных УУД. 

Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает 

мотивацию обучения, способствует развитию способности ребёнка понимать и 

принимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать её результат, осуществлять рефлексию, форму- 

лировать новую учебную задачу, т. е. формирует регулятивные УУД. 

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет 

учителю выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к 

специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. В этой 

связи в системе учебников УМК заложены большие возможности для применения 

обширного арсенала методов и приёмов эвристического, исследовательского 

характера, целенаправленного развития самостоятельности учащихся их 

познавательной активности при формировании познавательных УУД. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и 

тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами формирования личностных 

УУД. 

Объединение завершённых предметных линий в систему учебников УМК 

«Школа России» (при эффективной поддержке различных учебных, дидактических 

и методических пособий, включая ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется 

посредством: 

— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в 

содержание системы учебников с целью формирования у школьников целостной 

картины мира; 

— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и 

направленных на формирование универсальных учебных действий с целью 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 
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— методического обеспечения реализации системно-деятельностного 

подхода; 

— специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), 

позволяющей ученику как ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и 

выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

Концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа России» и 

система его методического обеспечения помогают учителю направить 

образовательную деятельность на достижение цели, направленной на получение 

предметных результатов, и формирование универсальных учебных действий 

(метапредметных результатов) и личностных качеств (личностных результатов) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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Список изданий обеспечивающих содержание начального общего образования по ФГОС  

 
№ 

п/п 

№ п/п федер. 

Переч. 

№ прило-жения 

Автор, название учебника Класс Издательство Контингент 

учащихся 

Кол-во 

уч-ся 

обучающихся 

по этому 

предмету 

Год издания 

учебников. 

Кол- 

во 

учебн 

иков 

имею 

щихся 

в 

библи 

отеке. 

1  2 3 4 5 6 7 8 

1.1.Начальное общее образование 

1.1.1.Филология (предметная область) 

1.1.1.1.Русский язык (учебный предмет) 

1. 1.1.1.1.4.1 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

В.Г.Горецкий Азбука 1 Просвещение 24 24 2015 23 

2. 1.1.1.1.4.2 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Просвещение 24 24 2013 26 

3. 1.1.1.1.4.3 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 Просвещение 23 23 2013 24 

4. 1.1.1.1.4.4 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 

Минобрнауки РФ 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 Просвещение 19 19 2015 22 

5. 1.1.1.14.5 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 

Минобрнауки РФ 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 Просвещение 15 15 2015 14 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

6. 1.1.1.2.5.1 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное 

чтение 

1 Просвещение 24 24 2011 26 
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7. 1.1.1.2.5.2 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное 

чтение 

2 Просвещение 23 23 2010 24 

8 1.1.1.2.5.4 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное 

чтение 

3 Просвещение 19 19 2015 22 

9. 1.1.1.2.5.5 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное 

чтение 

4 Просвещение 15 15 2015 14 

1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

10. 1.1.1.3.7.1. 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 

Минобрнауки РФ 

Кузавлев В.П.,Перегудова Э.Ш. Английский язык 

в 2-х частях. 

2 Просвещение 23 23 2015 12 

11. 1.1.1.3.7.2. 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Кузавлев В.П.,Перегудова Э.Ш. Английский 3 Просвещение 19 19 2015 12 

12. 1.1.1.3.7.3. 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Кузавлев В.П.,Перегудова Э.Ш. Английский 4 Просвещение 15 15 2015 14 

1.1.2. Математика и информатика (Предметная область) 

Математика ( учебный предмет) 

13. 1.1.2.1.8.1 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

М.И.Моро, О.И.Волкова Математика 1 Просвещение 24 24 2013 26 

14. 1.1.2.1.8.2 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

М.И.Моро Математика 2 Просвещение 23 23 2013,2016 24 

15. 1.1.2.1.8.3 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

М.И. Моро, С.В.Степанова Математика 3 Просвещение 19 19 2015 22 

16. 1.1.2.1.8.4 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

М.И. Моро, С.В.Степанова Математика 4 Просвещение 15 15 2015 14 

1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

Окружающий мир ( учебный предмет) 

17. 1.1.3.1.3.1 А.А.Плешаков. Окружающий мир в 2-х частях 1 Просвещение 24 24 2013 26 
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 Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

       

18. 1.1.3.1.3.2 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

А.А.Плешаков. Окружающий мир в 2-х частях 2 Просвещение 23 23 2013 24 

19. 1.1.3.1.3.3 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

А.А.Плешаков Окружающий мир в 2-х частях 3 Просвещение 19 19 2014 22 

20. 1.1.3.1.3.4 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

А.А.Плешаков Окружающий мир в 2-х частях 4 Просвещение 15 15 2015 14 

1.1.5. Искусство ( Предметная область) 

Изобразительное искусство ( учебный предмет) 

21. 1.1.5.1.6.1 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Л.А. Неменская Изобразительное искусство 1 Просвещение 24 24 2013 12 

22. 1.1.5.1.6.2 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Л.А. Неменская Изобразительное искусство 2 Просвещение 23 23 2013 12 

23. 1.1.5.1.6.3 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Л.А. Неменская Изобразительное искусство 3 Просвещение 19 19 2014 14 

24. 1.1.5.1.6.4 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Л.А. Неменская Изобразительное искусство 4 Просвещение 15 15 2015 14 

1.1.6. Технология 

25. 1.1.6.1.4.1 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология 1 Просвещение 24 24 2010 12 

26. 1.1.6.1.4.2 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология 2 Просвещение 23 23 2010 12 

27. 1.1.6.1.4.3 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология 3 Просвещение 19 19 2014 12 

28. 1.1.6.1.4.4 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология 4 Просвещение 15 15 2015 12 
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 Минобрнауки РФ        

1.1.7. Физическая культура 

29. 1.1.7.1.3.1 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 81 81 2009,2015 22 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

 2.1.1. Филология (предметная область) 

 2.1.1.1 Русский язык 

30. 2.1.1.1.4.1. 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 

Минобрнауки РФ 

А.Г.Зикеев Русскийязык 1 Владос 12 12 2009 20 

31. 2.1.1.1.4.2. 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 

Минобрнауки РФ 

А.Г.Зикеев Русскийязык 2 Владос 11 11 2009, 2011 20 

32. 2.1.1.1.4.3. 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 

Минобрнауки РФ 

А.Г.Зикеев Русскийязык 3 Владос 9 9 2009 20 

33. 2.1.1.1.4.4. 
Пр. № 253 

От 31.03.2014 г. 
Минобрнауки РФ 

А.Г.Зикеев Русскийязык 4 Владос 15 15 2009-2011 20 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИМИ И ПОЗДНООГЛОХШИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) являться основой для разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

образовательных организаций; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями стандарта. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО адекватно отражают 

требования стандарта, передают специфику образовательного процесса для детей с 

нарушением слуха, учитывают возможности и особенности обучающихся, их 

особые образовательныепотребности. 

Результаты начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся оцениваются по его завершении. 

Результаты оцениваются по освоению слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися содержательных линий всех областей образования, определенных 

Учебным планом с учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и 

речевого развития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 другихлюдей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
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  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду,работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовнымценностям;

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами и другими личными адаптированными 

средствами в разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при необходимости sms-сообщение 

и другие);

 овладение начальными умениями адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемсямире;

 овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

урочной и внеурочнойдеятельности);

 развитие представлений о социокультурной жизни 

слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениямислуха.

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- включают освоенные 

обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми 

компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться, и 

межпредметными 

знаниями, а также 

способность решать 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и 

поисковогохарактера; 

 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 

конструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 
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учебные и жизненные 

задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем 

АООП основного 

образования; 

- 

 использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практическихзадач;

 активное использование доступных (с учётом 

особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательныхзадач;

 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;

 овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известнымпонятиям;

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с 

детьми и взрослыми в знакомых обучающимся 

типичных жизненных ситуациях при решении учебных, 

бытовых и социокультурных задач; готовность 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; готовность 

давать оценку событий, поступков людей, излагать свое 

мнение;

 определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон исотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов иявлений
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 действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебногопредмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами ипроцессами;

 умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебногопредмета.

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
(планируются с учётом 

индивидуальных 

возможностей и особых 

образовательных 

потребностей 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся по всем 

предметам учебного плана). 

ФИЛОЛОГИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(«Обучениеграмоте»,«Формированиеграмматического 

строя речи»,«Грамматика») 

1) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание 

значения русскогоязыка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

2) знание основных речевых форм и правил их 

применения; 

3) умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию на основе словесной речи (в 

устной и письменной формах) как средство достижения 

цели, использование в речевом общении устно– 

дактильной формы речи каквспомогательной; 

4) умение выбрать адекватные средства вербальной (с 

учётом особенностей речевого развития) и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий,глухой); 

5) овладение основными закономерностями языка, 

словообразовательными моделями (с учётом 

особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохшихобучающихся); 

6) сформированность навыков построения 

предложений с одновременным уточнением значений 

входящих в нихсловоформ; 

7) овладение структурой простого предложения и 

наиболее употребительными типами сложных 

предложений, выражающих определительные, 

пространственные, причинные, целевые, временные и 

объектные смысловыеотношения; 

8) овладение орфографическими знаниями и 

умениями, каллиграфическиминавыками. 
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 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух 

целыми словами с использованием средств устной 

выразительности речи; 

2) понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

3) сформированность умения осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев 

(с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохшихобучающихся); 

4) овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярныхи 

учебных текстов с использованием 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1) овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач, включая коммуникацию в 

сети Интернет (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохшихобучающихся); 

2) сформированность умения начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершитьразговор, 

3) сформированность умения уточнять непонятое в 

ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками; 

понимание высказывания, выраженного не только 

знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, 

иной структурой фразы, в новых условиях общения; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, 

слабослышащий); 

4) овладение умением использовать дактилологию как 

вспомогательноесредство; 

5) овладение умением получать и уточнять 

информацию от собеседника в ходе коммуникации на 

основе словесной речи на знакомые ребенку темы, 

извлекать значимую информацию из общения, 

соотносить его цель и результат (с учётом особенностей 

речевого развития слабослышащих ипозднооглохших 

обучающихся). 

 ПРЕДМЕТНО-ПРААКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(Предмет «Предметно-практическое обучение» сочетает 

в себе компетенции двух предметных областей - 
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 филологии и технологии; в процессе обучения 

реализуется принцип связи речевого развития с 

предметно-практической деятельностью обучающихся, с 

целенаправленным обучением устной и письменной 

речи). 

1) практическое овладение языком как средством 

общения (в условиях предметно-практической, учебной и 

различных внеурочных видов деятельности), включая 

владение основными речевыми формами и правилами их 

применения; использование словесной речи (в устной и 

письменной формах) для решения жизненных и 

образовательныхзадач; 

2) овладение полным, осознанным значением слов, 

обозначающих объект и действия, связанные сним; 

3) сформированность умения ориентироваться в 

пространстве; использование диалогической формы речи 

в различных ситуациях общения и связной речи, умение 

составлять вопросы и отвечать на них;формирование 

навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 

МАТЕМАТИКА 

1) использование начальных математических знаний 

для решения практических (житейских) задач, 

соответствующих уровню развития и возрастным 

интересам; 

2) овладение основами словесно-логического 

мышления, математической речи (с учётом особенностей 

речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

3) овладение простыми логическими операциями, 

пространственными представлениями, необходимыми 

вычислительными  навыками,  математической 

терминологией (понимать, слухо-зрительно 

воспринимать, воспроизводить с учетом реализации 

произносительных возможностей и самостоятельно 

использовать), необходимой для освоения содержания 

курса; 

4) сформированность умения выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать; 

5) приобретение первоначальных представленийо 
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 компьютерной грамотности. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1) овладение представлением об окружающеммире; 

2) овладение природоведческими терминами, словами 

и словосочетаниями, обозначающими объекты и явления 

природы, выражающие временные и пространственные 

отношения и включение их в самостоятельную речь (с 

учётом особенностей речевого развития слабослышащих 

и позднооглохшихобучающихся); 

3) осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологическойграмотности; 

4) осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальнойсреде; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающеммире. 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

ИСВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

1) сформированность первоначальных представлений 

о светской этике, о традиционныхрелигиях; 

2) осознание ценности человеческой жизни; 

3) употребление духовно-нравственной лексики в 

собственных суждениях (с учётом особенностей речевого 

развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

4) воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 
 ИСКУССТВО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1) сформированность первоначальных представлений 

о роли изобразительного искусства в жизничеловека; 

2) сформированность эстетических чувств, умения 

видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое 

от«некрасивого»; 

3) сформированность умений выражать собственные 

мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения, в том числе слухозрительного 

восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики (с учётом 

особенностей речевого развития слабослышащихи 

позднооглохших обучающихся); 
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 4) 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 (цифроваяфотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1) приобретение первоначальных представлений о 

значении труда в жизни человека и общества, о 

профессиях; 

2) сформированность представлений о свойствах 

материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение доступными трудовыми умениями и навыками 

использования инструментов и обработки различных 

материалов; усвоение правил техникибезопасности; 

4) сформированность интереса и способностей к 

предметно-преобразующей деятельности, воспитание 

творческого подхода к решению доступных 

технологическихзадач; 

5) сформированность первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования иорганизации; 

6) приобретение первоначальных умений 

использования основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации; навыков работы с 

простыми информационными объектами; освоение 

элементарных приёмов поиска информациии 

использования электронных образовательных ресурсов. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1) сформированность первоначальных представлений 

о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физическогоразвития; 

2) сформированность умения следить за своим 

физическим состоянием,осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при 

выполнении физических упражнений; овладение в 

соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно- 

спортивной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОРРЕКЦИОННЫХ 
КУРСОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

(индивидуальные занятия) 

1) восприятие на слух с помощью двух слуховых 
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 аппаратов, или аппарата и кохлеарного импланта, или 

двух кохлеарных имплантов знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала разговорного и учебно – делового характера; 

2) различение, опознавание и распознавание на слух 

знакомого и необходимого в общении на уроках и во 

внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); восприятие текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные 

ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 

4) умение опознавать на слух основного речевого 

материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку; 

5) умение отвечать на вопросы по тексту и 

выполнение заданий; при затруднении в восприятии 

речевой информации выражение в устных 

высказыванияхнепонимания; 

6) умение прогнозировать речевое сообщение при его 

слухозрительном или слуховом восприятии с учетом 

коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые 

элементов речи, речевой и внеречевойконтекст; 

7) воспроизведение речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, 

достаточно внятно и естественно, эмоционально, 

реализуя сформированные навыки воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 

используя естественные невербальные средства 

коммуникации, соблюдая речевой этикет; осуществление 

самоконтроля произносительной стороны речи, знание 

орфоэпических правил, их соблюдение вречи; 

8) правильное произношение в словах звуков речи и их 

сочетаний, дифференцированное произношение звуков в 

слогах и словах, дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции, в ходе ихусвоения; 

9) сформированность навыков речевого поведения; 

желание и умение участвовать в устнойкоммуникации. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

(фронтальные занятия) 

1) сформированность умения в словесной форме 

определять характер, жанр, доступные средства 

музыкальной выразительности в прослушиваемых 

произведениях классической и современноймузыки; 

2) понимание выразительной и изобразительной 

функций музыки; 

3) знание названий прослушиваемыхпроизведений, 
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 фамилий композиторов, названия музыкальных 

инструментов; 

4) эмоциональное, выразительное, правильное и 

ритмичное исполнение под музыку несложных 

композиций народных, современных и бальных танцев, 

овладение элементами музыкально – пластической 

импровизации; 

5) 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, динамическихоттенков; 

6) эмоциональное, выразительное и ритмичное 

исполнение на элементарных  музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной 

пьесе или песне, исполняемойучителем; 

7) владение тематической и терминологической 

лексикой, связанной с музыкально – ритмической 

деятельностью, в том числе, ее восприятием и 

достаточно внятным и естественным воспроизведением 

при реализации произносительныхвозможностей. 

 РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И 

ТЕХНИКА РЕЧИ 

(Фронтальные занятия) 

1) различение и опознавание на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); определение на 

слух количества звуков, продолжительности их звучания 

(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или 

неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), 

громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты 

звучания; 

2) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и 

необходимогов общении на уроках и во внеурочное 

время речевого материала (фраз, слов,словосочетаний); 

3) восприятие и воспроизведение текстов 

диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и 

внеурочной деятельности; 

5) 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  естественныеневербальные 
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 средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и 

т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление 

самоконтроля произносительной стороны речи; 

6) знание орфоэпических правил, их соблюдение в 

речи, реализация в самостоятельной речи 

сформированных речевыхнавыков; 

7) восприятие на слух и словесное определение 

неречевых звучаний окружающего мира: социально 

значимых бытовых и городских шумов; голосов 

животных и птиц; шумов связанных с явлениями 

природы и др., шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояниячеловека; 

различения и опознавания разговора и пения, мужского и 

женского голоса; 

8) применение приобретенного опыта в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыках устной 

коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности, в том числе совместной сослышащими 

детьми и взрослыми. 
 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИМИ И ПОЗДНООГЛОХШИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

ВАРИАНТ 2.2 АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ. 

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 ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общегообразования); 

 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-познавательныхзадач; 

 оценка динамики образовательных достиженийобучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качестваобразования; 



40 
 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системыобразования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлениюих; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательныхдостижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения идр.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогическихизмерений. 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка по его завершении, поскольку у обучающегося с 

нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – темп освоения 

содержания образования. 

 

 
 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов. 

 

ЗАДАЧИ - закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших 

адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования) иоценку 
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 эффективности деятельности образовательной 

организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся и развития жизненной 

компетенции. 

Достижение личностных результатовобеспечивается в 

ходереализациивсех 

компонентовобразовательногопроцесса, включая 

внеурочнуюдеятельность, реализуемую семьёй и школой. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОЦЕНКИ 

 сформированности внутренней 

позицииобучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на  

образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской 
идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

другихлюдей; 

 сформированности самооценки, включая 
осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить вуспех; 

 сформированности мотивации

 учебнойдеятельности, включая социальные, учебно 

 познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своихспособностей; 

 знания моральных норм и 

сформированностиморально  этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступковидействийдругихлюдейсточкизрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 
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  развития у ребёнка адекватных представлений 

оего собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

 овладения социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневнойжизни; 

 овладения навыками коммуникации (в том 

числе: развитие речевого слуха и слухозрительного 

восприятия речи и неречевых звучаний в естественной 

акустической среде, коррекция недостатков 

произносительной стороны речи, развитие у ребёнка 

внятной, членораздельной, достаточно естественной 

речи); 

 дифференциации и осмысления картины мира и 

её временно-пространственной организации; 

 осмысления ребёнком своего социального 

окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальныхролей; 

 сформированности внутренней позиции к 
самостоятельности, активности, независимости и 

мобильности. 

ОЦЕНКА 

ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личностные результаты слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся не подлежат итоговой 

оценке. Оценка личностных результатов – это оценка 

продвижения обучающегося в овладении жизненными 

компетенциями, которые составляют основу этой  

группы результатов по отношению к слабослышащим и 

позднооглохшимдетям. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения 

обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной группы. В состав 

экспертной     группы  входят все участники 

образовательного процесса - педагоги: учителя, учителя-

дефектологи, воспитатели, педагог-психолог, 

социальный педагог; медицинские работники: врач, 

медсестра; родители (законныепредставители). 

Основной формой работы участников экспертной 

группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения слабослышащимии 
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 позднооглохшими обучающимися АООП НОО в плане 

овладения ими социальной (жизненной) компетенцией 

следует учитывать и мнение родителей (законных 

представителей). 

Результаты анализа оформляются в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условныхединиц: 

0 баллов – нетпродвижения; 

1 балл – минимальноепродвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров 

экспертной группы в описании динамики развития 

жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных знаний, в совокупности составляющих 

жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную 

карту. 

ОЦЕНКА 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основным объектом оценки метапредметных 

результатов     служит     сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

действий слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью и 

составляют основу для продолженияобучения. 

 

Содержание метапредметныхрезультатов: 

-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 

практическихзадач; 

-способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификациипо 
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 родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 

при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своихдействий. 

Основные формы оценки и измерения уровня 

сформированности УДД: 

 результат выполнения

 специальносконструированных 

 диагностических  задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного 

видаУУД; 

 проверочные задания, требующие совместной 
(командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность 

коммуникативныхУД. 

 комплексные задания на межпредметнойоснове. 

По итогам выполнения работ выносится оценка 

сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

ОЦЕНКА 

ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Подход к оценке знаний и 

умений, составляющих предметные результаты обучения 

примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы, сохраняется в 

традиционном виде. Объектом оценки предметных 

результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. При оценке итоговых 

предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльнойшкале. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки 

результатов усвоения АООП НОО требуют учёта особых 

образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: адаптацию 
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 предлагаемого тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и 

устных и письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок 

инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.); специальную 

психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия, выполнения учебного задания и 

контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При 

оценке результатов освоения АООП НОО необходимо 

обеспечить ребенку с нарушением слуха право 

проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и 

в иных формах – индивидуально, в привычной 

обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 

использованием средств, облегчающих организацию его 

ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. 

ОЦЕНКА 

ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩИХ 

КУРСОВ 

В системе планируемых метапредметных результатов 

особое место занимают коммуникативные учебные 

действия, которые учитывают особые образовательные 

способности и потребности обучающихся с нарушением 

слуха; закрепляют цели, направления, содержание 

оценочной деятельности, критерии, процедуры, 

инструментарий, формы предоставления результатов; 

предусматривала приоритетную оценку динамики 

индивидуальных коммуникативных достижений 

обучающихся с нарушением слуха. 

Форма оценки коммуникативных достижений 

планируемых результатов - «Речевой статус». Речевой 

статус рассматривается как портфель коммуникативных 

достижений в динамике развития, который состоит из 

четырёх разделов: краткие сведения, 

сурдопедагогическое обследование, коммуникативные 

достижения планируемых результатов, рефлексия. 

Каждый из них решает определённые задачи по 

выявлению уровня коммуникативных достижений по 

годам обучения на этапе начального общего 

образования, носит периодичный характер и включает 

этапы: 

-стартовый, который решает диагностические задачи, 

проводится в началегода; 

-рубежный - решает задачи выявления динамики 

развития, проводится в конце первогополугодия; 

-итоговый - предполагает выявление коммуникативных 
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 достижений за год обучения, проводится в конце года. 

Полученные результаты фиксируются в листах учёта 

достижений. 

В подготовительном, первом классах с целью 

повышения мотивации обучения для фиксации 

достижений    в    листах    учёта    применяетсяметодика 

«Светофор», при которой используются кружки 

зелёного, жёлтого и красного цвета. Зелёный цвет 

обозначает «Дорога открыта» (умение сформировано, 

можно идти дальше); жёлтый цвет - «Предупреждение» 

(умение    частично    сформировано),    красный    цвет– 

«Опасность» (умение не сформировано). В дальнейшем 

применяются    соответственно    условные обозначения: 

«+», «^», «-». 

Первый раздел носит информационный характер о 

ребёнке, включает в себя краткие сведения об 

обучающемся: сведения биографического характера 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения), сведения 

диагностического характера (диагноз, степень потери 

слуха, причины потери слуха, вид и дата 

слухопротезирования). Данный раздел заполняется 

учителем-дефектологом (сурдопедагогом) в процессе 

собеседования с родителями при приёме ребёнка в 

школу -интернат. 

Основной        целью        второго раздела 

«Сурдопедагогическое обследование» является 

выявление       уровня      остаточного      слуха и 

произносительных навыков, особенностей 

артикуляционного аппарата, состояния эмоционально – 

волевой сферы, уровня восприятия и понимания 

обращённой речи, уровня словарного запаса, уровня 

самостоятельной устной речи, уровня внятности 

произношения на основе методик Э.И. Леонгард, Л.В. 

Нейманом. Данные обследования заносятся в лист учёта, 

что позволяет осуществлять: 

-оценку динамикиразвития; 

-проектирование индивидуальных планов работы; 

-оказание целевой коррекционной, развивающей, 

психологической помощи обучающимся с нарушением 

слуха для устранения потенциальных препятствий 

формирования и развития коммуникативных учебных 

действий. 

Третий раздел «Коммуникативные достижения 

планируемых результатов» представляет собой комплекс 

листов учёта сформированности коммуникативных 

универсальных действий. Листы учёта разработаны на 
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 основе требований к уровню планируемых результатов 

сформированности коммуникативных универсальных 

действий по четырём направлениям: уровень техники 

чтения, уровень понимания прочитанного, уровень 

связной речи, уровень слухового восприятия 

информационного материала (без звукоусиливающей 

аппаратуры / со звукоусиливающей аппаратурой). По 

каждому направлению разработаны критерии и формы 

выявления уровня сформированности коммуникативных 

учебных действий. 

Итоговый этап по всем направлениям проводится в 

форме комплексной работы в уровневой системе 

оценивания. По итогам выполнения комплексной работы 

согласно критериям балловой оценки выявляется 

уровень коммуникативных достижений планируемых 

результатов: высокий, средний,низкий. 

Необходимой составляющей образовательного 

процесса и особым средством выявления 

коммуникативных достижений планируемых 

результатов является рефлексия, которая отражается в 

четвёртом разделе речевого статуса. Лишь выходя в 

рефлексивную позицию, ребёнок может осознать, что 

ему не совсем удаётся, над чем ещё необходимо 

поработать, чему нужно научиться. 

Наблюдения в адаптационный период за 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

подготовительного и первого класса выявляют очень 

низкий уровень их готовности к обучению, связанный с 

недостаточной сформированностью предпосылок 

учебной деятельности. Как правило, даже дети, 

посещающие дошкольные образовательные учреждения, 

очень замкнуты, привязаны к своим родителям, 

капризны, практически не имеют социального опыта 

коллективной коммуникации. Естественно, в данных 

условиях очень трудно организовать любой вид учебной 

деятельности, не говоря уже о рефлексии. Поэтому 

вовлечение обучающихся в процесс рефлексии 

осуществляется со второго полугодия первого года 

обучения в школе-интернате, когда у ребёнка на основе 

даже незначительных успехов закладываются 

предпосылки для формирования внутренней позиции 

положительного отношения к речи, понимания 

необходимости    учения    говорить, адекватного 

восприятия причин успешности инеуспешности. 

Первые шаги рефлексивного процесса ребёнок 

делает совместно с сурдопедагогами, воспитателямии 
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родителями. В игровой деятельности  взрослые 

помогают ему выбрать дальнейшие образовательные 

задачи и вносят их в две колонкитаблицы: 

 

Критерии Планируемые 
учебные действия 

Результат 

Я хочу уметь   

Я хочу 
научиться 

  

Я хочу узнать   

 

Процесс сложный, ведущую роль играют взрослые. 

При оценке результата применяетсятехнология 

«Светофор». При подведении итога достижения 

результатов в конце первого класса активность ребёнка 

повышается, он с удовольствием приклеивает кружки 

зелёного цвета. С каждым годом роль обучающихся 

возрастает. 

Положительные аспекты введения 

индивидуального «Речевогостатуса»: 

-чёткая аргументированная система фиксации 

коммуникативных достижений планируемых 

результатов; 

-повышение уровня мотивации успешности 

обучающихся в овладении коммуникативными 

учебными действиями; 

-повышение заинтересованности и  активности 

родителей в работе по развитию коммуникативности 

обучающихся, формированию самостоятельной связной 

речи. 

В конце каждого учебного года учителями, 

ведущими  специальные  (коррекционные) предметы     - 

«Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны  речи»,  «Музыкально  –  ритмическиезанятия», 

«Развитие слухового восприятия и техника речи», 

совместно с учителем класса составляется 

характеристика каждого ученика, отражающая 

результаты контрольных проверок и анализ динамики 

развития речевого слуха, слухозрительного восприятия 

речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний, включая музыку, а также анализ 

особенностей освоения обучающимся программными 

требованиями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

 УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Программа формирования универсальных 

учебных слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (далее программа формирования УУД) 

реализуется в начальных классах I и II отделений.  

Она конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения 

примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы и служит основой 

разработки программ учебныхдисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с нарушением слуха. 

Реализация программы осуществляется 

комплексно через учебный процесс, внеурочную, 

внеклассную и внешкольнуюдеятельность. 

ЦЕЛЬ Основная цель реализации программы 

формирования УУД состоит в формировании 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

как субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно 

из направлений его подготовки к последующей 

профессиональной деятельности, самостоятельной 

бытовой и социальной жизни. 

ЗАДАЧИ ― формирование мотивационного компонента 

учебной деятельности обучающихся с нарушением 

слуха; 

― овладение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися комплексом учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

― развитие системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантной основы 

образовательного процесса и обеспечивающей детям 

с нарушением слуха умениеучиться. 

СОДЕРЖАНИЕ • описание ценностных ориентиров образования 
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 слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

на уровне начального общегообразования; 

•  связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебныхпредметов; 

•  характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действийобучающихся; 

•  типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебныхдействий; 

•  описание преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

СФОРМИРОВАННОСТЬ Сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования определяется на этапе 

завершения обучения в начальнойшколе. 

ОСНОВНЫЕБЛОКИУНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 
 

УЧЕБНО- 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 

УЧЕБНО- 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 

УЧЕБНО- 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 

УЧЕБНО- 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Программа формирования универсальных умений у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся предполагает интеграцию  и  координацию  в 

работе над выделенными умениями. Учитывается, что многие универсальные 

умения на начальной стадии формирования выступают в качестве специальных, 

имеющих ярко выраженную коррекционно-развивающую основу (дактиль, чтение, 

письмо, некоторые грамматические, математические умения), в дальнейшем,3-4 

классах, выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их применения, 

и по принадлежности их к уровню образованности, развития, считающемуся в 

данный период образовательной нормой. При формировании универсальных 

умений на разных уроках реализуются принципы, методы, приемы, формы 

организации обучения, принципы формирования грамматического строяречи. 

УЧЕБНО- 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

-Понимать учебную задачу, предъявляемую для 

индивидуальной и коллективнойдеятельности. 

-Определять последовательность действий при 

выполнении учебнойзадачи. 

-Выполнять советы учителя по подготовке рабочего 

места для учебных занятий в школе и дома. 

-Правильно пользоваться учебными 

принадлежностями. 

-Соблюдать правильную осанку за рабочим местом. 
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 -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 

школеи дома. Соблюдатьправильную 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, 

которуюставит учитель, и действовать строго в 

соответствии с ней. 

-Учиться пооперационному контролю учебнойработы 

своей итоварища. 

-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 еевыполнения. 

-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 урокеивне его. 

УЧЕБНО- -Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

(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 указаниямиучителя. 

-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 вместе; сопряженно с 

учителем, самостоятельно. 

-Пользоваться различными видами чтения: сплошное, 

вслух, выборочное, по ролям, про себя. 

-Пользоваться оглавлением книги для нахождения 

нужного рассказа. 

Определять основное содержание текста с помощью 

вопроса: «О чем говорится в рассказе?» 

-Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о 

природе, о животных. 

-Составлять рассказ о герое, о природе. 

-Различать сказку рассказа, стихотворение. 

-Уметь делить текст на законченные смысловые 

части. 

-Находить в тексте образные выражения, 

необходимые для характеристики событий, природы, 

людей, и употреблять их в своей речи. 

-Пересказывать товарищу содержание прочитанного 

рассказа, понимать рассказанное товарищем, задавать 

товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем 

рассказал товарищ, проверить правильность записи, 

пользуясь текстом. 

-Подбирать из рассказов или статей материал о 

людях, природе,животных. 

-Читать статьи из детской газеты, журнала, понять 

содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, 

товарищу. 

-Пересказывать прочитанное с изменениемлица и 
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 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 жизнии 

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 

ДЕЙСТВИЯ 

-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, 
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 после уроков. 

-Уметь написать письмо родителям, брату, сестре с 

сообщением о своей учебе, об интересных событиях, 

о своейжизни. 

-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 устнойречи. 

-Осваивать основные виды письменных работ: 

списывание, сочинениерассказа. 

-Соблюдать при письме знаки препинания (точку, 

запятую, вопросительный и восклицательный знаки). 

-Писать заглавную букву после точки и в собственных 

именах. 

-Делить слова на слоги. 

-Соблюдать правила в простейших случаях переноса 

слов. 

-Понимать и выполнять поручения, уметь выразить 

просьбу, желание, побуждение, отношение. 

-Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по 

заданию учителя, а также по собственному желанию. 

Уметь задавать вопросы познавательного характера. 

- Уметь участвовать в диалоге: с помощью 

последовательно заданных вопросов узнавать, что 

делал товарищ во время каникул; выяснять 

содержание закрытой картинки; рассказывать о своих 

занятиях, о любимом занятии. 

-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 времянее. 

-Делать записи в дневнике об интересных событиях, 

школьных новостях. 

-Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, 
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 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 

ДЕЙСТВИЯ 

-Оперировать признаками предметов: выделять 

существенные признаки знакомых предметов, 

явлений. 

-Владеть логическими действиями классификации, 
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 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 привестипример. 

-Уметь выделять существенные признаки знакомых 

предметов, явлений и на этой основе находить 

сходство или отличие. 

-Самостоятельно или с помощью учителя  

определить, объяснить понятия через практический 

или наглядный показ предмета,явления. 

-Владеть логическими действиями классификации; 

сопоставления; сравнивая и классифицируязнакомые 
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 однотипные понятия самостоятельно или с помощью 

учителя подводить их под  общее родовое  или 

видовоепонятие. 

-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», словакванторы 

«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. 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности дляформирования 

универсальных учебных действий 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Учебный предмет «Русский язык: обучение 

грамоте, формирование  грамматического строя 

речи, грамматика» обеспечивают формирование 
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 познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебныхдействий: 

 умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебныхзадач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условияхобщения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

 стремление к более точному выражению 

собственных мыслей; умение задаватьвопросы; 

 умение выбирать адекватные средства 

коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой,слабослышащий); 

 умение использовать (при необходимости) 

дактилологию как вспомогательноесредство. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Является основой формирования 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных     действий.     Формирование     и  развитие 

различных видов устной речи (разговорно- 

диалогической,   описательно-повествовательной) на 
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 основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной 

деятельности (предметно-практического, наглядно- 

образного, словесно-логического мышления). 

Формирование языковых обобщений и правильного 

использования языковых средств в  процессе 

общения, учебной деятельности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения  слова, 

развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путём овладения 

продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связью в 

предложении, моделями различных конструкций 

предложений. Развитие связной речи: формирование 

умения планировать собственное связное 

высказывание. 

Обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условияхобщения; 

 овладение различными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная 

и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание,рассуждении); 

 умение анализировать неречевую ситуацию, 

выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие 

семантическиеотношения; 

 стремление к более точному выражению 

собственных мыслей; умение задаватьвопросы; 

 умение выбирать и адекватно использовать 

языковые средства связнойречи; 

 умение использовать (при необходимости) 

дактилологию как вспомогательноесредство; 

 воспитание потребности в словесной речи, 

формировании речевого поведения на основе 

интенсивного развития нарушенной слуховой 

функции. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

Является формирование читательской 

компетентности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, осознание себя как грамотного 

читателя,  способного к использованию читательской 

деятельности       как       средства    самообразования. 



60 
 

 Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать; сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении. В процессе 

работы с художественным произведением 

слабослышащий позднооглохший обучающийся 

осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения вжизни. 

Обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебныхдействий: 

  овладение осознанным, правильным, беглым, 

выразительнымчтением; 

  умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

  умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

  умение устанавливать логическую причинно- 

следственную последовательность событий и 

действий героевпроизведения; 

  умение строить план с выделением 

существенной и дополнительнойинформации; 

  умение выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочниками для понимания и 

полученияинформации; 

  формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и 

зле,нравственности. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«МАТЕМАТИКА» 

Является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую 

очередь        логических        и         алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников 

формируются     учебные     действия    планирования 

последовательности   шагов   при   решении   задач; 
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 различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по  существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебногодействия. 

Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и 

длясоциализации. 

Формирует следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию 

с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

 умение строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения 

практической и учебнойзадачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи 

с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ» 

«ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

Формирует      личностное восприятие, 

эмоционально положительное отношение к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля. Знакомство с 

началами естественных и социально гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ 

к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 

место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление   своих  личных  интересов.   В  ходе его 

изучения       школьники       овладевают      практико- 
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 ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: 

Развивают следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность регулировать собственную 

деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего 

мирачеловека; 

 способность осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебныхзадач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры ипр.); 

 способность работать с моделями изучаемых 

объектов и явлений окружающегомира. 

 умение наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

 
 

И 

Направлен на формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Развивает следующие универсальные учебные 

действия: 

 формирование основ исторической памяти — 
умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России. 

  умения фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своегорегиона; 

 развитие моральноэтического сознания - норм 
и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ Направлен на развитие способностей и 
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«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

творческого потенциала слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка,  формирование 

ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У обучающихся развивается 

способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Формирует следующие универсальные учебные 

действия: 

 умение видеть и воспринимать проявления 
художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура идр.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в 
обсуждении содержания и выразительных 

средств произведенийискусства; 

 активное использование

языкаизобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира,  родного 

языка идр.); 

 обогащение ключевых компетенций 
(коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическимсодержанием; 

 умение организовывать самостоятельную 
художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 способность оценивать

результатыхудожественно творческой 
деятельности, собственной и одноклассников. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Строится на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической 

деятельности, которая служит необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального  развития 

(прежде всего абстрактного,конструктивного 

мышления и пространственного воображения). 
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 Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для 

детей. Поэтому он является опорным для 

формирования системы универсальных учебных 

действий для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов  (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности обучающегося, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления, является комплексным и 

интегративным учебным предметом, предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

. 

Обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и 

российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни. 
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 Способствует развитию: 

 в области регулятивных действий развитию 
умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать своидействия; 

 в области коммуникативных действий развитию 
взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах 

достижения общегорезультата). 



66 
 

 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙОБЛАСТИ 
Аннотация к программе по курсу «Русский язык», 

предметная область ФИЛОЛОГИЯ. 

 

Рабочая программа по русскому языку обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей и программы 

формирования универсальных учебных действий. Программа реализуется на основе УМК 

«Школа России» по учебникам «Азбука» В.Г.Горецкий, «Русский язык.1-4 класс». В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий. 
Предметная область: Филология. 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

•  ознакомление обучащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышленияучащихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культурычеловека. 

Основные задачи реализации содержания: 

• формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладенияграмотой; 

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 

• развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления речевых 

единиц. Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

• развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 

связанных с реализацией социально – бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей; 

• формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом; 

• формирование интереса кчтению; 
• развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитиюребёнка; 

• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, использование сформированных умений в процессе устнойкоммуникации; 

• формирование у обучающихся «житейских» понятий, развитие их мышления, развитие 

устной и письменной речи в условиях предметно – практической деятельности, 

формирование умение работать вколлективе. 

• создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего 

освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новыхзнаний. 

В основу рабочей программы заложены  дифференцированный  и  деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению рабочей программы для слабослышащих и 

позднооглохших детей предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся. Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно- практической иучебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

— введение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в культуру, овладение ими 

социокультурнымопытом 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса "Русский язык" в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья отводится 940часов: 
 

Класс Количество недель Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

1д 33 6 198 

Первый класс 33 6 198 

Второй класс 34 4 136 

Третий класс 34 4 136 

Четвёртый класс 34 4 136 

Пятый класс 34 4 136 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. 

Специфическая особенность букварного периода заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

Послебукварный — повторительно-обобщающий этап. Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностейдетей. 

Содержание курса русского языка имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. 

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака 

(слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 
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адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения 

и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Планируемыерезультаты: 
личностные 

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

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре другихнародов;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения;

 формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций;

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

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

духовнымценностям;

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение идругие);

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах урочной и внеурочнойдеятельности);
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 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 

нарушениямислуха.

Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата;

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии;

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач;

 активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательныхзадач;

 использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебногопредмета;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникациии составлять тексты в устной и письменной 

формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям;

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

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков 

людей, излагать своемнение;

 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 учебногопредмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебногопредмета. 

Предметные 

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнациональногообщения; 
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2) знание основных речевых форм и правил ихприменения; 
3) 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 каквспомогательной; 

4) умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей речевого 

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

слабослышащий,глухой); 

5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями (с 

учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохшихобучающихся); 

6) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в нихсловоформ; 

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 

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

временные и объектные смысловыеотношения; 

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическиминавыками. 

Содержание тем учебного курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Пониманиена слух информации,содержащейсяв предъявляемомтексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

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

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
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индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

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

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

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, 

жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос 

слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностямиязыка 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление 

по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по 

вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? Определение рода 

существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с числительными один, 

одна, одно. Различение единственного и множественного числа. Различение временных форм 

глагола по вопросам что делает? что делал? что будет делать?, обозначая их 

соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее время», «будущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. Определение рода имен существительных по 

окончаниям начальной формы, обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский 

род». Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет 

и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки 

действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; 

отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 

пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). Составление предложений со словосочетаниями, 

включающими существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, 

- ист,–тель,-арь Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие?Подведениек 
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понятиям «предмет», «действие», «признак», а затем к более общему понятию «части речи». 

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». Наблюдения над 

изменением глаголов по временам, усвоение понятие «спряжение». Наблюдение над 

изменением грамматической формы существительных в составе предложения в зависимости от 

изменения значений. Усвоение понятия «склонение». Ознакомление с типами склонения имен 

существительных. Постепенное введение терминов «имя существительное», «имя 

прилагательное», «местоимение», «глагол», «предлог». 

Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что делает? Овладение 

сложными синтаксическими структурами: наиболее употребительными типами сложных 

предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, 

временные и объектные смысловые отношения. Владение самостоятельной грамотной речью в 

пределах изученного материала. 

II. Сведения по грамматике и правописанию 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, 

ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. 

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

пропусков, замены, искажений, перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я. Различий и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. 

Различение ударных и безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение 

ударных и безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов 

(водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). 

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

мягкости согласных. разделительный мягкий знак. двойные согласные. Разделительные знаки 

(буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное написание со словами 

предлогов с(со), из, к, от. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание 

алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение 

расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая 

буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, 

рек. 

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

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, 

подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, 

пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Окончание. 

Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в корне слова. 

Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения 

в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. Приставка. Правописание 

гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих 

предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить суффикс 
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в простых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее 

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

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, вопросы. Род 

существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — 

камыш). Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 

3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний 

существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя.-ий, 

-ин, -ин). Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья,-ье, 

-ов, -ин).Правописаниеокончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание 

безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие иц). 

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

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в 

речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с 

глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и 

правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? 

что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. Подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и противоположные по значению (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для 

выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных  

словах, о прямом и переносном значениислова. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими 

формами и распространить предложение. Предложения повествовательные, вопросительные, 

восклицательные выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на 

виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; 

интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и 

о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в 

конце предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление 

предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно проанализированных в 

класс 
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2. Развитие речи 

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

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

качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, 

виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, 

характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, 

отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его 

качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и 

незавершенности и др. 

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

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о 

чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

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

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами 

и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, 

цели, времени,места. 

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

письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря. 

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

увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление 

плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных 

предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

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

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов « вдруг, потом, 

однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, 

с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

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

знакомстве. 

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

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие 

учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. 

п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не 

сформулированнойпрямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

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

предложенным планам. 
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Аннотация к программе по курсу «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по литературному чтению обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей и программы 

формирования универсальных учебных действий. Программа реализуется на основе УМК 

«Школа России» по учебникам «Литературное чтение 1-4 классы» Л.Ф. Климанова В.Г. 

Горецкий. 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения 

к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать,импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательскойдеятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре изле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературногопроизведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественныйвкус; 

— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесногоискусства; 

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем миреи 

природе; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественнойлитературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опытребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

— работать с различными типамитекстов; 

— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскуюсамостоятельность». 

Место курса в учебном плане 
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На изучение курса "Литературное чтение" в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования отводится 510 

часов. В подготовительном и первом классах учебный предмет литературное чтение не 

предусмотрен. 

 

Класс Количество недель Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

Второй класс 34 4 136 

Третий класс 34 4 136 

Четвёртый класс 34 4 136 

Пятый класс 34 3 102 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с 

русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 

языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте». В курсе различаются три периода: добуквенный – 

подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. Послекурса 

«Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, 

позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к самостоятельной 

читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные 

произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, 

нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для 

свободного чтения. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является 

обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных 

видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 

В программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт 

читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для 

детского чтения в начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает 

основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время 

обучения в начальной школе. 

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: 

умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает 

развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и  успешного  

обучения по другим предметам, формирование потребности в систематическом чтении как  

средстве познания мира и самогосебя; 
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выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

выпускник получит возможность: познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д.,; 

выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба»,  

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

выпускник освоит: восприятие художеств. произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

выпускник полюбит: чтение худож. произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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 стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд. 

Метапредметные результаты: 

- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественнойвыразительности), 

- умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых вобществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы 

в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цельчтения; 

- осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определятьпоследовательность 
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событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе навопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту); 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёмупроизведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственныминормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практическойдеятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою,событию; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

популярного, учебного и художественноготекстов; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текстили 

собственныйопыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственномужеланию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданномуобразцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочнойлитературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как видискусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от целичтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и егопоступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственноесуждение; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристикагероя); 

- писать отзыв о прочитаннойкниге; 

- работать с тематическимкаталогом; 
- работать с детскойпериодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
- читать по ролям литературноепроизведение; 
- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основеплана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукцийкартин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личногоопыта. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнятьтекст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

способам написанияизложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенныхпризнака; 

- отличать прозаический текст отпоэтического; 
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,метафора); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе изтекста 

Основное содержание 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 
Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, 

А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения 

современной отечественной и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые 

фольклорныежанры,народнаясказка;литературнаясказка;рассказ;повесть;стихотворение;басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). 

Умение выделить события или систему событий, составляющих основу художественного 

произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои 

произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его 

поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без 

использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) 

средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, 

стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, 

языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг  

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 

справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. 

Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, 

предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтениякниг. 
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Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год 

обучения – фольклор (малые фольклорные формы, сказки); отечественная литература (сказки, 

стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; отечественная и 

зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, 

стихотворения, повести); приключенческая, историческая, справочная книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

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

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

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил иотношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
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событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки иречь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

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

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

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

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

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержаниитекста). 

Говорение (культураречевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогическогообщения:понимать 

вопросы,отвечатьнанихисамостоятельнозадаватьвопросыпотексту;выслушивать,не перебивая, 

собеседника. Использование норм речевого этикета в условияхвнеучебногообщения. Монолог 

как форма речевого высказывания. Монологическоеречевоевысказывание 

небольшогообъёмасопоройнаавторскийтекст,попредложеннойтемеиливвиде(форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.Передачасодержания прочитанного 

или прослушанного сучётомспецифики учебного и художественного 

текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использованиевыразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) сучётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданнуютему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младшихшкольников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохихпоступках 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

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

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта, создание диафильмов и 

мультфильмов на основе прочитанных художественныхпроизведений. 

 

Аннотация к программе по курсу «Развитие речи» 

Рабочая программа по развитию речи обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, разработана на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей и программы формирования 

универсальных учебных действий. Программа реализуется на основе УМК «Школа России» по 

учебникам «Русский язык.1-4 класс». В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 

«Окружающий мир. 1-4 класс» А.А. Плешаков 

Курс направлен на уточнение и обогащение словарного запаса, усвоение лексико- 

грамматического материала и развитие связной речи. 

Специфика курса «Развитие речи» состоит в том, что он подготавливает определенный 

лексический материал для формирования грамматического строя речи, знакомит учащихся со 

значением словосочетаний, грамматическая структура которых будет потом усваиваться ими 

практически. На уроках развития речи учащиеся в устной и письменной форме закрепляют, 

уточняют те навыки построения предложений, которые они приобрели, практически овладевая 

грамматическим строем языка. На уроках развития речи работа над значением и смыслом слов, 

словосочетаний и предложений базируется на тексте и текстом обусловлена. 

Содержание программы носит коррекционный характер. 
Цель программы: формирование, коррекция и совершенствование навыков самостоятельной 

связной речи в устной и письменной форме. 

Задачи: 

 обогащение и накопление словарногозапаса;

 формирование грамматической стороныречи;

 воспитание звуковой культурыречи;

 овладение начальными навыками повествования, связного и последовательного 

изложения речевогоматериала;
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 овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связной устной и письменной 

речи;

 формирование разговорной (диалогическойречи);

 развитие монологическойречи.

Общая характеристика учебного предмета 

Затруднения в общении слабослышащего ребенка и обусловленные ими особенности 

речевого развития определяют важнейшие задачи уроков развития речи: формирование и 

обогащение словаря, знакомство со способами отражения в языке связей между предметами и 

явлениями, овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связной речи. Все эти 

стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной взаимосвязи на основе развития 

и совершенствования двух форм речи — устной и письменной. 

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

«Развитие связной речи». Программой определены группы слов, которые детидолжныусвоить. 

Учитель отбирает для каждого урока конкретные слова всоответствии с темой урока.Эти слова 

входят в тематический словарь. Работа над ними ведется непосредственновпроцессе составления 

связных высказываний по данной теме (рассказы, изложения,сочинения).Усвоение лексико-

грамматического материала начинается с понимания преподносимого речевого 

материала, которое предшествует его активному использованию.Первоначальноеразвитие 

восприятияипониманияречиобеспечиваетнетолькораннеевключениеученикавситуации 

словесногообщения,ноисознательноеовладениелексикойисредствамиграмматического 

оформления речи. 
При обучении языку как средству общения трудно рассматривать процесс овладения 

лексикой обособленно от усвоения грамматических форм, отделять формирование навыков 

связной речи от способов конструирования предложений. Эти процессы должны протекать в 

единстве и во взаимосвязи. 

Большое значение при овладении языком имеет усвоение словаря. Обогащение и уточнение 

словаря учащихся в большой степени зависит от особенностей отбора и группировки 

лексического материала на основе тематического, лексико-грамматического и 

словообразовательного признаков. Объединение лексики в такие группы позволяет распределить 

материал в определенной последовательности по принципу нарастающей трудности. 

В подготовительном —II классах учащиеся овладевают преимущественно словами с 

конкретным значением. В III - V классах должна постепенно возрастать доля слов  с 

отвлеченнымзначением. 

В этом разделе предусмотрено также ознакомление учащихся с многозначными и 

обобщающими словами, словами, близкими и противоположными по значению (синонимами и 

антонимами), словами с переносным значением и эмоционально-экспрессивной окраской. При 

этом термины учащимся не сообщаются. Отбор конкретных слов также необходимо 

непосредственно связывать с темой урока, вводя их в тематический словарь. 

Словарная работа включает в себя не только объяснение и уточнение значений слов, но и 

анализ их звуко-буквенного состава. При этом следует помнить, что понимание значения слова 

во многом зависит от того, как слабослышащий ребенок практически владеет морфемным 

составом слова, как понимает смысловые оттенки морфем (приставки, корня, суффикса). 

Поэтому, проводя работу по уточнению лексического значения слов, необходимо учить детей 

практически определять морфемный состав не только новых слов, сообщаемых на уроке, но и 

приобретенныхсамостоятельно. 

В первоначальный период речевое общение организуется на основе побудительных 

предложений — поручений, просьб, инструкций, с которыми учитель обращается к учащимся, 

состоящих сначала из отдельных слов, а затем из словосочетаний. 

Побудительные формы используются и в упражнениях с глаголами при образовании новых 

значений с помощью приставок. Выполнение таких поручений, как «Раздай», «Передай» и т. п., 

создает для ученика условия активного усвоения значений глаголов, различающихся разными 

приставками. Поэтому материал по словообразованию глаголов преподносится сначала в форме 

поручений и просьб. Лишь затем эти же глаголы усваиваются в повествовательных 
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предложениях (с практическим выделением корня и приставки путем сопоставления 

производящей основы и производного слова). 

Широко используются побудительные формы общения при знакомстве учащихся со 

сложными синтаксическими конструкциями (IV класс), например: «Принеси стул, который 

стоит у окна», «Когда решишь задачу, подойди ко мне» и т. п. 

От оперирования отдельными предложениями в подготовительном — II классах учащиеся 

постепенно переходят к овладению навыками повествования, связного и последовательного 

изложения того, что они увидели, услышали и прочитали. 

Овладение средствами выражения в языке связей между предметами — задача, которая 

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

строя речи. На уроках развития речи обращается внимание на практическое знакомство со 

значением предлогов, союзов, наречий и других служебных и знаменательных частей речи. Эти 

уроки подготавливают определенный речевой материал для последующего его обобщения на 

уроках грамматики и служат целям пропедевтики при усвоении формообразующей системы 

языка. 

Развитие связной речи регулируется программными требованиями к типам предложений, 

работа над которыми должна вестись в течение года. Следует подчеркнуть, что данные типы 

предложений не рассматриваются изолированно, а используются в процессе работы над 

связными высказываниями по теме (в беседах, устных рассказах, речевых упражнениях, при 

подготовке изложений,сочинений). 

Типы предложений от класса к классу усложняются: в подготовительном — II классах это 

простые нераспространенные и распространенные предложения разных структур, в III—V 

классах сложные предложения с различными видами придаточных. 

В развитии устной речи учащихся диалогическая речь, в частности вопросы и ответы, имеет 

важное значение. Включение вопросительных предложений в речь необходимо начинать с 

подготовительного класса, постепенно усложняя их синтаксическую структуру и расширяя круг 

используемых вопросительных слов. Как правило, диалоги развертываются по ходу работы над 

темой урока. 

Начиная с I класса необходимо требовать от детей развернутых связных высказываний. 

Первоклассники должны уметь устно составлять 3 — 5 предложений, объединенных общей 

темой. Во II-—V классах объем устных связных высказываний увеличивается за счет количества 

предложений. 

Начиная со II (III) класса элементы описания вводятся в рассказы, составляемые детьми 

устно и письменно. В IV классе предусматривается составление рассказов (сочинений) с 

элементами рассуждений (ответы на вопросы почему? зачем?), включающих не более 3—4 

предложений. Кроме этого, программа предусматривает практическое знакомство с некоторыми 

видами деловой речи (письмо) и речевого этикета (приглашение, поздравление). В IV классе 

учащиеся знакомятся со стилем учебно-деловой речи и овладевают особенностями построения 

устного ответа по учебному предмету. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса "Развитие речи" в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования отводится 672 

часа. 

 

Класс Количество недель Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

1д 33 4 132 

Первый 33 4 132 

Второй класс 34 3 102 

Третий класс 34 3 102 

Четвёртый класс 34 3 102 

Пятый класс 34 3 102 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников 
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Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они 

подготавливают определенный лексический материал для формирования грамматического строя 

речи, знакомят учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура  которых 

будет потом усваиваться ими практически. На уроках развития речи учащиеся в устной и 

письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения предложений, которые они, 

приобрели, практически овладевая грамматическим строемязыка. 

Решение этих задач предусматривает формирование и обогащение словарного запаса, 

работа над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур, обучение 

построению связных речевых высказываний с соблюдением лексической, грамматической и 

композиционнойправильности. 

Работа на уроке развития речи строится на основе определенной темы. Темы должны быть 

близки учащимся по жизненному опыту, должны отражать события и явления окружающей 

жизни, отвечать интересам детей (о школе, о Родине, о растениях и животных, об играх и 

развлечениях детей, о труде школьников и взрослых, о дружбе и товариществе и др.). В 

содержательном плане они соответственно увязываются с тематическим планированием разделов 

«Окружающий мир» и «Чтение». 

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

учетом этого программа предусматривает специальную работу над текстом как единицей речи. 

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

выделяют части текста, озаглавливают их, строят текст с учетом композиционной правильности 

(начало, средняя — основная часть, конец), определяют тему и основную мысльтекста. 

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

синтаксические, композиционные). Преобладающими видами таких упражнений являются 

устные и письменные рассказы по картинке или иллюстрации и на основе личного опыта, 

изложения, сочинения потеме. 

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

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

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

работы по развитию письменной речи являются изложение и сочинение. 

Выбор тем для изложений и сочинений определяется главным образом их воспитательной 

значимостью, опытом и интересами детей. При этом учитывается доступность содержания и 

языкового оформления. 

Для работы над сочинением целесообразно брать темы, связанные с конкретными 

наблюдениями, впечатлениями и действиями детей. Следует избегать широких тем, например 

рассчитанных на описание природы (осень, зима и т.д.). Необходимо чаще использовать темы, 

связанные с общественно полезным трудом, способствующие решению задач трудового и 

нравственного воспитания. 

В начале обучения изложения и сочинения должны быть преимущественно 

повествовательного характера. По мере накопления речевого опыта дети переходят к 

составлению коротких устных и письменных описаний отдельных предметов, явлений природы, 

внешности человека идр. 

Работа над речью требует внимания к правильной, последовательной передаче временных и 

причинно-следственных отношений, к четкому композиционно-смысловому построению 

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

целью необходимо формировать у детей умение составлять планы устных и письменных 

высказываний, говорить и писать по собственному плану. 

На уроках развития речи следует чередовать разные способы проведения письменных 

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

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

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

сочинения. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются 
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Родной язык русского народа как средство межнационального общения и национального 

самосознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык как основа всего процесса обучения, средство 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, 

своему краю; служениеОтечеству. 

 Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших;толерантность. 

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение 

к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость;трудолюбие. 

 Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 

экологическоесознание. 

 Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве иискусстве. 

Методы и формы обучения 

 беседа - обсуждения новых понятий, совместный поиск и анализтекстов; 

 фронтальная – ответы на вопросы учителя по содержаниютестов; 
 самостоятельная - подразумевает выполнение самостоятельной работы, где 

преподаватель обеспечивает индивидуальный контроль за работойучащихся. 

Основными методами обучения являются: словесные, наглядные, практические, 

частично-поисковая работа с планированием шагов поиска по освоению программных средств и 

технологии средств обучения. 

Виды занятий: беседы; описание сюжетных картинок, предмета; составление рассказа; 

составление плана рассказа; написание писем, изложений, сочинений; наблюдения; практикумы; 

работа с текстом; различные виды игр; инсценировка; демонстрация действия. 

Основными видами работ по развитию письменной речи являются изложение и 

сочинение. Предусматривается составление рассказов (сочинений) с элементами рассуждений. 

Кроме того, программа предусматривает практическое знакомство с некоторыми видами деловой 

речи и речевого этикета. 

Для достижения поставленных целей планируется использование образовательных 

технологий 

 информационно-коммуникационнаятехнология;

 технология проблемногообучения;

 технология развивающегообучения;

 технология личностно ориентированногообразования;

 технология моделирующегообучения;

 здоровьесберегающаятехнология.

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Текущий контроль: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реальноговыполнения;

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в составдействия;

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 
опирающийся на понимание принципов егопостроения;

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Письменныйконтроль:

 проверочные работы по темам «Сравни по признакам овощи, фрукты», «Продолжи и 

запиши рассказ», «Составь предложение по картинкам», «Составь рассказ покартинкам
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об осени», «Составь описание друга по плану», «Составь рассказ о родном городе», 

«Опиши птицу по плану»; 

 работы с индивидуальными карточками «Запиши в таблицу признакипредметов»,

«Опиши сегодняшнюю погоду», «Напиши профессии и занятия людей этой профессии», 

«Напиши обязанности ученика», «Опиши признаки зимы», «Подпиши поздравительную 

открытку»; 

 изложение «Гроза», «Дружная работа», «Зимазлится»;

 сочинение «Осень в парке», «Письмо маме», «Моя семья». 

Устныйконтроль:

 индивидуальный, фронтальный опрос, блиц-опрос. 

Практические работы:

 рисунки

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса "Развитие 

речи" 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

 осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения кшколе;

 осмыслить значение общения для передачи и полученияинформации;

 формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского 

народа и как к государственномуязыку;

 формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правилаобщения;

 получать  представление  о   многообразии   окружающего мира и духовных традициях 

русскогонарода;

 получать представлениео этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, миролюбия, терпения ит.д.);

 получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми исверстниками;
 формировать потребность к творческой деятельности.

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощьюучителя;

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебнойзадачи;

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм (узелки напамять);

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и 

решении познавательныхзадач;

 ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении 

материала урока;

 осуществлять под руководством учителя поиск нужнойинформации;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении кучебнику);

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема) под руководствомучителя;

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другуюинформацию;

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 

форму под руководствомучителя;

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устнойформе;

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее 

участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтногообщения;
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 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководствомучителя);

 делать выводы в результате совместной работы класса иучителя;

 использовать собственный опыт в решении познавательныхзадач.

 слушать собеседника и понимать речьдругих;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшоготекста)

 принимать участие вдиалоге;

 задавать вопросы, отвечать на вопросыдругих;

 принимать участие в работе парами игруппами;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности;

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственноемнение;

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости.

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 
 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке,в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разноговозраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленныйвопрос;

 пересказывать сюжет известной сказки по данномурисунку;

 составлять текст из наборапредложений;

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливатьтекст. 

Обучающийся получит возможностьнаучиться:

 различать устную и письменнуюречь;

 различать диалогическуюречь;

 отличать текст от набора не связанных друг с другомпредложений;

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность втексте;

 определять тему и главную мысльтекста;

 соотносить заголовок и содержаниетекста;

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержаниярисунка);

 составлять текст по его началу и по его концу, повопросам;

 составлять  небольшие  монологические  высказывания  по  результатам наблюдений за 

фактами и явлениямиязыка.

 

Аннотация к программе по курсу«Математика» 

Рабочая программа по математике обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, разработана на основе 
требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей и программы 
формирования универсальных учебных действий. Программа реализуется на основе УМК 
«Школа России» по учебнику «Математика 1-4 классы». М.И.Моро, М.А.Бантова 
Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

 Математическое развитие младшихшкольников.

 Формирование системы начальных математическихзнаний.

 Воспитание интереса к математике, к умственнойдеятельности.

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
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устанавливать, описывать, моделировать и  объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмическогомышления;

 развитие пространственноговоображения;

 развитие математическойречи;

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практическихзадач;

 формирование умения вести поиск информации и работать сней;

 формирование первоначальных представлений о компьютернойграмотности;

 развитие познавательныхспособностей;

 воспитание стремления к расширению математическихзнаний;

 формирование критичностимышления;

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждениядругих.

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса "Математика" в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования отводится 808 

часов. 

 

Класс Количество недель Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

Подготовительный 33 4 132 

Первый 33 4 132 

Второй класс 34 4 136 

Третий класс 34 4 136 

Четвёртый класс 34 4 136 

Пятый класс 34 4 136 

Общая характеристика учебного предмета 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
данными». 

Новый раздел «Работа с данными» изучается на основе содержания всех других разделов 

курса математики. 

Методические особенности тем 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 

числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент  

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение  

в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, 

овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у 

них формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретациейданных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются 

общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта 

(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики 

выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости 
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между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 

информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 

своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их 

решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное 

соединение традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более 

целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и 

успешное продвижение в математическом развитии. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающемумиру. 

— Целостное восприятие окружающегомира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход 

к выполнениюзаданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми исверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еёосуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поисковогохарактера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижениярезультата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практическихзадач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательныхзадач. 

— Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации и 

передачиинформациивсоответствиискоммуникативнымиипознавательнымизадачамии 
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технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точкузрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих. 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования(втомчислесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемучебногопредмета 

«Математика». 

Предметные результаты: 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственныхотношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и  его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполненияалгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретироватьданные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

 
 

Содержание тем учебного курса 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и делениямногозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе - дальше, между ипр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Аннотация к программе по курсу «Окружающий мир» 

Рабочая программа по окружающему миру обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, разработана на 
основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей и 
программы формирования универсальных учебных действий. Программа реализуется на основе 
УМК «Школа России» по учебникам «Окружающий мир. 1-4 класс». А.А.Плешаков 
Рабочая программа реализует следующие целиобучения: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми иприродой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российскогообщества. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

1)  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современнойжизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места внём; 
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3)  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия всоциуме. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека иобщества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы исоциума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 
сотрудничество как основа мира наЗемле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служитьОтечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российскогообщества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитойличности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое 

духовно- исоциально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 

культурному наследию, к самому себе и окружающимлюдям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса окружающий мир в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования отводится 268 

часов. 

Класс Количество недель Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

Подготовительный 33 2 66 

Первый 33 2 66 

Второй класс 34 1 34 

Третий класс 34 1 34 

Четвёртый класс 34 1 34 

Пятый класс 34 1 34 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

- идея многообразия мира; - идея целостности мира; - идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости 

людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждогокласса. 
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Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всегочеловечества. 

Методические особенности тем 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об- 

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 

на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 

разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологическойэтике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса 

.Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости засвою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностныхориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еёосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижениярезультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

8) 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 «Окружающиймир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

с содержанием учебного предмета «Окружающиймир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(втомчислесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемучебногопредмета 

«Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия,победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современнойжизни; 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационномпространстве); 

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

мире. 

Содержание тем учебного курса 
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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 времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями,газами. 

Звёзды и планеты. 
Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

года, их особенности (на основенаблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды вприроде. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 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, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный трудлюдей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных  

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранностьприроды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота оних. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

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

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональноемастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучиеграждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
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защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Аннотация к программе по курсу«Технология» 

Рабочая программа по технологии обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, разработана на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей и программы формирования 

универсальных учебных действий. Программа реализуется на основе УМК 

«Школа России» по учебнику «Технология.1-4 классы» Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения обучающихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 
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формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Знание последовательности 

этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий на любом школьномпредмете. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебныхдействий. 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическимиумениями. 

 Освоение продуктивной проектнойдеятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально- 

исторического опыта человечества, отраженного в материальнойкультуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своеготруда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народовРоссии; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позициидругих; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектнойдеятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализациипроекта; 

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектнойдеятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализациипроекта; 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов иинструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы) разметки, раскроя, сборки,отделки; 
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 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек приработе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметногомира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на однутему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 
деятельности, оценка результатов, коррекциядеятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатствчеловеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного  

мира (то, что создано человеком), а неприроды. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса технология в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования отводится 202 часа. 

Класс Количество недель Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

1 д 33 1 (ППО) 33 

Первый 33 1 33 

Второй класс 34 1 34 

Третий класс 34 1 34 

Четвёртый класс 34 1 34 

Пятый класс 34 1 34 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Программа ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми 

в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературногочтения. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально- 

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения. 
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- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образжизни. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ееосуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач. 

- 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 иэтикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах. 

- Овладение    логическими    действиями    сравнения,    анализа,     синтеза,   

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выборапрофессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельностичеловека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техникибезопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационныхзадач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторскихзадач. 

Содержание тем учебного курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда,самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 
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материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общеепредставление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,схеме. 

3. Конструирование имоделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
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соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы накомпьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

Аннотация к программе по курсу «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа поизобразительномуискусству за курс начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для слабослышащих ипозднооглохших 

обучающихся. В основу рабочей программы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающемумиру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окруженииребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способамихудожественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональнойкультуре. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способностисопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетическойотзывчивости. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса "Изобразительное искусство" в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования отводится 202 

часа. В подготовительном классе предметная область технология, учебный предмет предметно- 

практическое обучение. 

Класс Количество недель Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

Подготовительный 33 1 33 

Первый 33 1 33 

Второй класс 34 1 34 

Третий класс 34 1 34 

Четвёртый класс 34 1 34 

Пятый класс 34 1 34 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, 

дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 

Методические особенности тем 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной     деятельности      для     визуальных   пространственных    искусств — 

изобразительная, декоративная, конструктивная художественнаядеятельность. 
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Три способа художественного освоения действительности выступают для детей  в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех 

видах деятельности позволяет систематически приобщать их к мируискусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика идр.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально- 

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать другдруга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 
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Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлениишколы. 

Результаты изучения курса 

Предметные результаты: 

  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные видыискусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальныхискусств; 

 понимание образной природыискусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающегомира; 
  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческихработ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мировогоискусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительныхсредствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своегорегиона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, напразднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественныетехники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественныйобраз; 

 освоение умений применять  в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графическойграмоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации иколлажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красотуприроды 

различных регионов нашейстраны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественнуюкультуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культурыразных 
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(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционнойкультуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашейистории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современногообщества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурными 

историческим ансамблям древнерусскихгородов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мирачеловека. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческойдеятельности; 

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководствомучителя; 
  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общимзамыслом; 

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств еговыражения. 
Метапредметные результаты: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное,обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию ит.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать местозанятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческихрезультатов. 

Содержание тем учебного курса 

Виды художественной деятельности 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 
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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. 

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 изобрази-тельном 

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). 

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,т.д. 

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. 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. 
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. остройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 



109 
 

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 традиционнойкультуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобныхи 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,  

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг иигрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

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, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 

Аннотация к программе по курсу «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей и программы 

формирования универсальных учебных действий. Программа реализуется на основе УМК 

«Школа России» по учебникам «Физическая культура.1-4 класс». В.И.Лях 

Общая характеристика предмета. 

Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях и является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими 

формами обучения достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно–спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Цель обучения – формирование у обучающихся общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми  

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями. 

Основные задачи реализации содержания: 

- формирование основных представлений о собственном теле, возможностях иограничениях 

физических функций, возможностяхкомпенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением,собственной 

активностью, самостоятельностью инезависимостью; 

- формирование умения поддерживать здоровыйобраз жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительнымипроцедурами; 
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- развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культуройи 

спортом; 

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,гибкости); 

- формированиенавыковконтролязасобственнымидвижениями,включаяпластику,координацию 

ипоходку; 

- овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изученииданного 

предмета, в том числе ее восприятием ивоспроизведением; 

- обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольныхмероприятиях, 

расширяющих сферу их коммуникации, в том числе со слышащимисверстниками. 

Общая характеристика курса. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм 

Содержание курса. 

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. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи- 

ческих 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 режимадня. 
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 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. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевыхкоманд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастическойскамейке. 
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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. 
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, 

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 развитиюгибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и посигналу. 

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;комплексыупражнений 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 и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; 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. 
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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; 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. 

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. 

 

Место курса в учебном плане 

На занятие физической культурой в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования отводится 606 

часов. 

 

Класс Количество недель Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

Подготовительный 33 3 99 

Первый 33 3 99 

Второй класс 34 3 102 

Третий класс 34 3 102 

Четвёртый класс 34 3 102 

Пятый класс 34 3 102 

Требования к результатам освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО. 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование: 

личностных универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действийразвитию: 

• уменийпланировать, 

• регулировать, 

• контролировать 

• оценивать своидействия; 
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• в области коммуникативных действийразвитию: 

• взаимодействия, 

• ориентации напартнёра, 

• сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еёдостижения; 

• договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместнойдеятельности; 

• конструктивно разрешатьконфликты; 

• осуществлять взаимныйконтроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общегорезультата) 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ееосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

8) 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 иэтикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

12) 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 поведениеокружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

consultantplus://offline/ref%3D9A6EC441B18B38EB0440D19BB5DC857051EF6CD8F1364F47C07CC63510EB34ABDDDAD80D25AE98FBn444G
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты должны отражать: 

Физическаякультура: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физическогоразвития; 

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

3) пониманиепростыхинструкцийвходеигрипривыполнениифизическихупражнений;овладение в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно- 

спортивнойдеятельности. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего, позднооглохшего и 

кохлеарно имплантированного ребенка, обучающегося в соответствии с вариантом В АООП 

НОО по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха 

может иметь свой - индивидуальный - темп освоения содержанияобразования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам другихлюдей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех; 
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• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своихспособностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

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

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

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

правах в организации обучения; 

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни; 
• овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие слухового и 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, 

коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка внятной, 

членораздельной, достаточно естественнойречи); 

• дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

• осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальныхролей; 

• сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости 

имобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной 

школы не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача 

образовательного учреждения. 

Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения ребенка 

в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов 

по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. Всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на 

основании применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается в 

образовательном учреждении и в ее составвходят: 

во-первых, педагогические работники: учителя начальных классов и учителя предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели группы продленного дня, воспитатели интерната, педагоги- 

психологи, социальные педагоги; во-вторых, медицинские работники. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП в плане овладения ими жизненной компетенцией 

следует учитывать и мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единиц: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла -среднее 

продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки 

ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных знаний, в совокупности составляющих жизненную компетенцию, 

заносятся в индивидуальную карту. 

На основе требований, сформулированных в разделе «Требования к результатам 

освоения АООП НОО (вариант В)» ФГОС для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, образовательная организация при разработке АООП разрабатывает 

собственнуюпрограммуоценкиличностныхрезультатовсучетомтипологическихи 
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индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 

полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

образовательной организацией. 

Программа формирования универсальных учебных действий (личностные, 

метапредметные) 

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

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

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

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решениязадач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

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

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе 

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

познавательные и внешниемотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебнойдеятельности; 

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

частнойзадачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебнойдеятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за своюРодину, 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов моральногоповедения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на ихвыполнение 

• установка на здоровый образжизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимостиучения; 

• адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебнойдеятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошегоученика»; 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебнуюзадачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материалев 

сотрудничестве сучителем; 
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• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

• преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые 

коррективы; 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданийс 

использованием учебнойлитературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решениязадач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменнойформе; 

• ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделятьсущественную 

информацию из текстов разныхвидов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 

• проводить сравнение, классификацию по заданнымкритериям; 

• устанавливать причинно-следственныесвязи; 

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

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда иликласса 

единичных объектов на основе выделения сущностнойсвязи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и ихсинтеза; 

• устанавливатьаналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменнойформе; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретныхусловий; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии; 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение ипозицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновенияинтересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, ачто 
нет; 

• задаватьвопросы; 

• контролировать действияпартнера; 

• использовать речь для регуляции своегодействия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативныхзадач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позициидругих 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всехего 

участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построениядействия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативныхзадач. 
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1.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, урочную, внеурочную, 

социально значимую деятельность обучающихся с ОВЗ, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально- 

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся с ОВЗ учитывает 

культурно-исторические, этнические, социально-экономические, демографические особенности 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

 

Целью Программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с 

ОВЗ на ступени 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 РоссийскойФедерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 

1. формирование нравственного смыслаучения; 
2. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, 

3. укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненногооптимизма; 

4. принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовныхтрадиций; 

5. формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе, развитие личности, 

стремящейся к активности, самостоятельности, к независимости в практических проявлениях от 

партнёров, преодолениюиждивенчества; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

7. активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей нравственно 

оправданной позиции, проявление критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

8. формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты; 

9. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижениирезультата; 

10. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживойприроды; 
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11. актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире с опорой на 

вербальные средства коммуникации и развитие словесно-логического мышления обучающегося  

с нарушениемслуха. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 

1. воспитание ценностного отношения к своему национальному языку икультуре; 
2. преодоление фрагментарности представлений обучающегося с ОВЗ о жизни в социуме 

(ближайшем окружении) через обогащение его жизненного опыта, расширение 

социальных контактов, непосредственного участия в культурной жизниобщества; 

3. формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 

4. формирование основ культуры общения и построения межличностныхотношений; 

5. укрепление доверия к другимлюдям; 

6. развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлюдейи 

сопереживанияим; 

7. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиознымубеждениям; 

8. формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народовРоссии; 

9. формирование у обучающегося навыков и привычки получения информации о 

происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в целях наиболее 

полноценной ориентировки в пространстве иобществе; 

10. практическое усвоение социальных ритуалов и форм социальноговзаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудовоговзаимодействия; 

11. накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественнойжизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия; 

12. формирование способов поведения и средств коммуникации в актуальных для 

обучающегося с ОВЗ в ситуациях взаимодействия с другими людьми, а также навыков 

переноса усвоенных форм поведения в незнакомые жизненныеситуации. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 

1. формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 

2. формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим имладшим; 

3. формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения кним; 

4. активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своейпозиции. 
5. развитие у обучающегося с ОВЗ 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 пространствовзаимодействия; 

6. обогащение практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), 

эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных жизненныхситуациях 

идр.). 
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Формирование развития и совершенствования комплексного мировоззрения, личностных 

действий смыслообразования, нравственно-этической ориентации и оценки у обучающихся с 

ОВЗ осуществляется по следующим направлениям, каждое из которых основано  на 

определённой системе базовых национальныхценностей: 

 

Направлен 

ия 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

 

 
Воспитание 

гражданстве 

нности, 

патриотизм 

а, уважения 

к правам, 

свободам и 

обязанностя 

м человека. 

-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 

 
-сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- обучающиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотическогодолга; 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотическойпозиции; 

- обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- обучающиеся имеют начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина,товарища. 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитание 

нравственн 

ых чувств и 

этического 

сознания 

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. 

 
- обучающиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственногоповедения, 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- обучающиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- обучающиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям; 

- обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся 

в труднойситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать 

на негативные проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 
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Воспитание 

трудолюбия 

, 
творческого 

отношения 

к учению, 

труду, 

жизни. 

 

 
 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о 

различныхпрофессиях; 

- обучающиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- обучающиеся осознают приоритет нравственных 

основ труда, творчества, созданиянового; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видахдеятельности; 

- обучающиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание 

ценностног 

о        

отношения 

к        

прекрасном 

у,        

формирова 

ние  

представле 

ний об 

эстетически 

х идеалах и 

ценностях . 

 

 

 
красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

 
- обучающиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у обучающихся есть первоначальныйопыт 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания 

Воспитание 

гражданственност 

и,  патриотизма, 

уважения  к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах и институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейшихзаконах; 

- сформировать элементарные представления об институтах гражданского 

общества и общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека вобществе; 

- сформировать уважительное отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку икультуре; 

- сформировать начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашейстраны; 

- сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и еёнародов; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего ,города; 

- воспитывать уважение к защитникамРодины; 
- развивать умение отвечать за свои поступки. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

-сформировать первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах поведения; 
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этического 

сознания. 
- сформировать элементарные представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашейстраны; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разныхвозрастов; 
- развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимнойподдержке. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения  к 

учению, труду, 

жизни. 

-сформировать первоначальные представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших исверстников; 

- сформировать элементарные представления опрофессиях; 

- сформировать первоначальные навыки коллективнойработы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личнымвещам. 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного, социально- 

психологического; о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих еголюдей; 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда итворчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участиюв 

спортивныхсоревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы начеловека; 

- сформировать первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровьечеловека; 

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здоровогопитания. 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах  и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об эстетических идеалах иценностях; 

- сформировать  представления  о душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развивать  интерес к   чтению,  произведениям  искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам,музыке; 

- развивать интерес к занятиям художественнымтворчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнемувиду; 

 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы-интерната. 

1. В школе-интернате организованы подпространства, используемые в воспитательном 

процессе: актовый и спортивные залы (малый и большой) для проведения праздников, 

спортивных игр, культурных событий и социальных проектов, позволяющиеобучающимся: 
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- изучать символы российской государственности и символы родногокрая; 

- организовывать общенациональные, муниципальные и школьныепраздники; 

- изучать историю, культурные традиции, достижения обучающихся и педагоговшколы; 

- укреплять связи школы с социальнымипартнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися ипедагогами; 

- осваивать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в предметном 

пространстве школы-интерната; 

- постигать ценности здорового образа жизни. 

2. Реализуются следующие программы: 

-«Играя, познаём мир» как специфическая форма взаимодействия педагога и 

обучающегося на основе игровыхприемов. 

- «Многоцветные кружева России» как специфическая форма взаимодействия педагога и 
обучающегося на основе развития духовно-нравственных качеств личности. 

3. Для реализации программного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания, отражающего подходы к преодолению изоляции детства и обеспечение 

полноценного социального созревания обучающихся с ОВЗ, созданы условия и такие 

обучающиеся включаются в разные виды деятельности и занятия. Это целый ряд традиционных, 

общих, важных для всех обучающихся младших школьников, мероприятий, обеспечивающих 

деятельностное освоение учащимися базовых национальных, нравственно-этических, 

эстетическихценностей. 

Так же созданы условия для деятельности и занятий, имеющих реабилитационное значение, 

позволяющие интегрироваться в общество через удовлетворение их особых 

образовательныхпотребностей. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

воспитанников осуществляется на основе: 

— нравственного примерапедагога; 

— социально-педагогическогопартнёрства; 

— индивидуально-личностного развитияребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственноговоспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

В основе организации содержания и особенностей духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ лежат как общие принципы: 1.ориентации на идеал, 

2.следования нравственному примеру, 

3.идентификации, 

4.диалогического общения, 

5. принцип полисубъектности воспитания, 

6.системно-деятельностной организациивоспитания 

так и принцип коррекционно-педагогической направленности развития и воспитания 

обучающихся. 
Он предполагает создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями. 

 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законахгосударства; 

  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Удмуртской 
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Республики; 

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественномуправлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданинаРоссии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека вобществе; 

  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку икультуре; 

  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашейстраны; 

  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и еёнародов; 

  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Удмуртской 

Республике. 

  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; любовь 

к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу,России; 

 уважение к защитникамРодины; 

 умение отвечать за своипоступки; 

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

человеком своихобязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этическогосознания: 

 

 первоначальные представления о базовых национальных российскихценностях; 

 различение хороших и плохихпоступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, наприроде; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашейстраны; 

 уважительное  отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимнойподдержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил этики, культурыречи; 

  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализироватьего; 

  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач,рекламы; 

  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионныхпередач. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека иобщества; 

 уважение к труду и творчеству старших исверстников; 

 элементарные представления об основныхпрофессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческойдеятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека иобщества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость ввыполнении 
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учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочемместе; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личнымвещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам трудалюдей 

 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях ,представления о душевной и физической красоте 

человека; 

  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда итворчества; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнемувиду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам инеряшливости. 

 
 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов (семья, учреждения дополнительного образования, культуры, 

спорта) при ведущей роли педагогического коллектива школы-интерната. 

Для организации нравственного уклада жизни обучающихся с ОВЗ решающее значение 

имеет взаимодействие школы-интерната и семьи. Школа -интернат, с одной стороны, направляет 

свои усилия на: 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания, в т. ч. в решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых 

образовательных и личностных потребностей обучающихся сОВЗ; 

 поддержку и индивидуальное сопровождение педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей) обучающихся сОВЗ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания детей с ОВЗ, формирования адекватного 

отношения к запросам и возможностям своегоребёнка. 

С другой стороны, школа-интернат во взаимодействии с семьёй опирается на 

положительный опыт семейного воспитания обучающегося. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: консультирование на интересующие темы, 

родительские собрания, родительская конференция, организационно- деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, воскресная школа семьи, тренинг для 

родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ обеспечивает 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 ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые получил 
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обучающийся вследствие участия в деятельности , приобрёл знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность; 

эффекта — развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень — 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 сосвоими учителями (вурочной 

и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального 
знания и повседневного опыта. 

Второй уровень — 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, школы, 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 — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном 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 последовательный, 

постепенный. 

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 направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ 

достигаются следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

1. ценностное отношение к России, своему народу, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшемупоколению; 
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2. элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и структуре российского общества,традициях; 

3. опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурнойкоммуникации; 

4. начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,товарища. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

1. начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальныхгрупп; 

2. нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разноговозраста; 

3. уважительное отношение к традиционнымрелигиям; 

4. неравнодушие   к   жизненным   проблемам  других  людей, умение сочувствовать человеку, 

находящемуся в труднойситуации; 

5. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков другихлюдей; 

6. знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение кним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

1. ценностное отношение к труду итворчеству; 

2. элементарные представления о различныхпрофессиях; 

3. первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества с людьми разноговозраста; 

4. приоритет нравственных основ труда, творчества, созданиянового; 

5. первоначальный опыт участия в различных видахдеятельности; 

6. мотивация к самореализации в творчестве, познавательной, общественно полезнойдеятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

1. элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

2. первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии; 

3. первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему миру и 

самомусебе; 

4. самореализации в различных видах творческойдеятельности; 

5. мотивация к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении исемье. 

 

 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО и БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитиюребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 



129  

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материальногоблагополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: неблагоприятные 

экологические, социальные и экономические условия; факторы риска собственной 

жизнедеятельности обучающихся, связанные сОВЗ; 

-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 хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

-особенности отношения обучающихся с ОВЗ к своему здоровью, отличного от такового у 

детей здоровых. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа обучающихся, способствующая освоению знаний основ 

здорового образа жизни, активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развития потребности взаимодействия с природной средой, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личнойгигиены. 

При реализации программы учитываются психологические и психофизиологические 

характеристики обучающихся младшего школьного возраста, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ, происходит опора на зону актуального развития. 

Формирование экологической культуры - необходимый и обязательный компонент 

образовательно-воспитательного процесса; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения; для этого 

образовательное учреждение организует соответствующую экологически безопасную, 

здоровьесберегающую организацию всей жизни образовательного учреждения, включая 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации рациональногопитания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ОВЗ является просветительская работа с их родителями 
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(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровьяобучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ОВЗ младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

1. сформировать представление о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии наздоровье; 

2. сформировать познавательный интерес и бережное отношение кприроде; 

3.  научить школьников выполнять правила личной гигиены (в том числе и по уходу за 

слуховым аппаратом/кохлеарным имплантом, оптическими приборами) и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своёздоровье; 

4. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

5. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режимдня; 

6. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальныхситуациях; 

7. сформировать представление о некоторых опасных ситуациях (в быту, на улице и др.), 

связанных с нарушением слуха; 

8. формировать знания и умения осторожного и деликатного обращения сживотными; 

9. сформировать навыки позитивногообщения 

 
 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в дваэтапа. 



131  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числепо: 

-актуализации условий реализации программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с особыми потребностями 

учащихся; 

-организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, профилактике 

вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

-выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётомрезультатовпроведённого анализа, а также возрастных особенностей, психических 

особенностей и особыхобразовательных особенностей обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы-интерната по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися с ОВЗ, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и реализуются во внеурочной 

деятельности и включаются в учебный процесс;(спортивно-оздоровительная секция «Крепыш», 

танцевальный кружок «Карамельки», реализация программ:«Экологическая азбука»,»Мойдодыр») 

-внедрение и реализация в систему образовательных и коррекционно- образовательных 

областей, основ здорового и безопасного образа жизни;(внеурочная деятельность понаправлению 

«Культура безопасности»: ПДД, ППБ) 

-беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ, профилактике вредных привычек, профилактике 

ухудшения здоровья; 

-проведение классных часов, занятий на тему здоровья; конкурсов рисунков, плакатов по 

профилактике вредных привычек; экологических троп, экскурсий в Экологический Центр г. 

Сарапула; праздников «Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
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(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей(законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих бесед («Мой ребёнок особенный», «Маленький шаг вперёд 

– большая победа над собой»), родительских собраний («Здоровый ребёнок – в здоровойсемье», 

«Совместными усилиями к заветной цели») , педагогических советов по данной проблеме; 

-обеспечение педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами в т.ч. необходимой научно-методической литературой; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению физкультурно- оздоровительных, 

лечебных, природоохранных мероприятий. 

Основные направления реализации программы 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательногоучреждения; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями)(«Родительский всеобуч»). 

 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, 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 5-ти разового питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков, 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, зала для музыкально-ритмических 

занятий, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием иинвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (сурдопедагоги, учителя физической культуры, психолог, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, особым потребностям обучающихся с ОВЗ; 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров, аудиовизуальных средств, сурдопедагогической техники; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся 

(темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям), их особых образовательных потребностей; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем 

медицинских работников. 

Данное направление реализуется через программы: подг. класс-1 класс «Мойдодыр», 2- 5 

классы – «Экологическая азбука», во время внеурочной деятельности и внеклассной работы, в 

количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год. Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологом, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезна практика. 

 
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

 исследовательская работа во время прогулок, вмузее, 

 выпуск классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, 

 мини-проекты, 

 дискуссионный клуб, 

 ролевые ситуационные игры ,практикум-тренинг, 
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 спортивные игры, 

 дниздоровья. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и 

формирование культуры здоровья,включает: 

 -полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (науроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 -рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательногохарактера; 

 -организацию занятий по лечебнойфизкультуре; 

 -организацию часа активных движений (динамическойпаузы); 

 -организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательнойактивности; 

 -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  дополнительныхобразовательныхкурсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся с ОВЗ в области экологической 

культуры и охраны здоровья,предусматривает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей и компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

-организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; (спортивно-оздоровительная секция «Крепыш», танцевальный кружок 

«Карамельки»,) 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 
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организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разработало критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся с ОВЗ, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программывключает: 

-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 образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
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муниципальной системеобразования; 

-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; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; положительные результаты 

анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии, 

коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении адаптированной 

основной образовательной программы. Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

включает следующую деятельность: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей и 

последующего составления маршрута индивидуального развития обучающихся; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООПНОО; 

- разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию физических и психических недостатков 

обучающихся, психокоррекционные программы, программы по развитию слухового восприятия, обучению произношению, 

пространственной адаптации идр.). 

Принципы программы: 

- соблюдение интересов ребёнка; 

- учёт особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решениипроблемребёнка;  - 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья; 

- перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельнойжизни; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательнымипотребностями; 

- максимальное обогащения речевойпрактики; 
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- компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

взаимодействие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с их нормально развивающимися сверстниками; 

приобщение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества игосударства. 

Механизм реализации программы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников школы-интерната и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 

взаимодействиепредполагает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияобучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно- 

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сферобучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого - медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

обучающегося. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

- консилиум и служба сопровождения школы-интерната, предоставляющие многопрофильную помощь обучающемуся и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы-интерната с внешними ресурсами 

(республиканским сурдологическим центром, диагностическим центром, городскими и республиканскими центрами общества 

глухих) 
 

Социальное партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации,социализации, здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья; 
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- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- на сотрудничество с родительской общественностьюшколы-интерната. 

 

 

Цель программы: 

в соответствии с требованиями Стандарта выступает оказание системы комплексной помощи 

слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно - имплантированным обучающимся в освоении 

адаптированной основной образовательной программы, в коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся, в их социальной адаптации. 

Программа коррекционной 

работы направлена на: 

-создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: - оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 

обучающихся; 

- организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия, 

совершенствованию и коррекции произношения; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции обучающихся с нарушениемслуха; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно- имплантированныхобучающихся. 

Направления работы. Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления: 

1. коррекционно-развивающаяработа; 

2. диагностическаяработа; 
3. консультативнаяработа; 
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 4. информационно - просветительскаяработа; 

5. психолого - педагогическаяработа. 

1.Коррекционно - развивающая работа. 

Цель: Коррекционно-развивающая работа обеспечивает удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно- имплантированных обучающихся, 

их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных). 

Задачи: - удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениемслуха; 

- коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий с целью развития слухового восприятия и обучениепроизношению; 

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающимилюдьми; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебныхдействий; 

- коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

Организационные формы 

коррекционно– 

развивающейработы. 

I. Коррекционные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороныречи. 

II. Фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых звучаний и техника речи. 

III.Общеобразовательные (предметные)уроки. 

IV.Музыкально-ритмические занятия. 

V.Фонетическая зарядка. 

VI. Словарнаяработа. 

VII. Речеваяконференция. 

VIII. Общешкольные и внеклассныемероприятия. 
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Коррекционно-развивающая работа в школе-интернате проводится целенаправленно, имеет много аспектов, пронизывает всю 

систему учебно-воспитательного процесса. Развитие слуха и речиобучающихсясовершенствуется постоянно, в процессевсего 

школьного обучения. 

 Урочная деятельность Внеурочная  деятельность  

Коррекционные курсы Режимные моменты Внеурочные 
мероприятия 

 

 -Фонетическая зарядка. 

-Словарная работа. 

-Развитие остаточного слуха. 

-Технология продуктивного чтения для 

техники развития речи различных типов. 

-Формирование умения самоконтроля и 

взаимоконтроля за произношением. 

-Системное использование 

звукоусиливающей аппаратуры, экрана. 

-Организация различных видов 

деятельности на основе 

дифференцированного подхода с учетом 

слуховых и речевых возможностей 

обучающихся. 

-Использование наглядного речевого 

материала в нотированномвиде. 

-Использование технологий: 

-комментированного чтения и письма, 

-проблемного диалога, 

-продуктивного чтения. 

-Использование различных видов речи 

(устной, письменной, дактильной)во 
взаимодействии. 

1. «Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи» 

(индивидуальные 

занятия) 

 
 

2. « Развитие 

восприятия неречевых 

звучаний и техники 

речи» (фронтальные 

занятия) 

 
 

3. Музыкально- 

ритмическиезанятия 

-Словарная работа. 

-Развитие остаточного слуха; 

-Формирование умения 

самоконтроля и 

взаимоконтроля за 

произношением; 

- развитие потребности в 

речевом общении; 

- Системноеиспользование 

звукоусиливающей 

аппаратуры; 

-Организация различных 

видов речевой деятельности 

на основе 

дифференцированного 

подхода с учетом слуховых 

и речевых возможностей 

обучающихся; 

-Использование наглядного 

речевого материала; 

-Использованиеречевых 

алгоритмов; - 
фонетическая обработка 

-экскурсии; 

- беседы; 

-клуб выходного дня; 

- тематические 

праздники; 

- дискуссионныйклуб 

«Старшеклассник»; 

- творческиепроекты; 

- диспуты; 

-круглый стол; 

-информационный час; 

-поход в театр,музей, 

кинотеатр; 

- посещение городских 

библиотек; 

- посещение кружкови 

спортивных секций в 

различных 

учреждениях города; 

-воспитательские 

занятия; 

-прогулки; 
-подвижные речевые 
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 -Формирование грамматического строя 

речи; 

 речевого материала; 

-использование различных 

жизненных ситуаций; 

-тематический речевой 

материал (спальня, столовая, 

прогулка…) 

-различные виды речевой 

деятельности. 

игры;  

I.Коррекционные 

индивидуальные занятия 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны речи» 

Цель индивидуальных занятий: развитие речевого слуха обучающихся для овладения речью 
как средством общения и познания окружающего мира, создание условий для активизации 

собственного потенциала слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно- имплантированных 

обучающихся. 

Задачи: формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи; 

• формированиедостаточновнятной,членораздельнойречи,приближающейсяпозвучаниюкк 

устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений 

осуществлятьсамоконтрольпроизносительной стороны речи, использовать в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации; 

• формирование навыков пользования слуховымиаппаратами; 

• активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 

чувств в самостоятельных высказываниях 

• развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением устной речи, 

реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных видах 

учебной и внешкольнойдеятельности. 

Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению проводятся с обучающимися с 1 по 12 классы. 

Структура индивидуальногозанятия: 

I часть - Обучениепроизношению.IIчасть - Развитие слуховоговосприятия. 

Продолжительность занятия по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

составляет 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия. 
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II. « Развитие восприятия 

неречевых звучаний и 

техника речи» 

(фронтальные занятия) 

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и техникиречи проводится в 
начальных классах. 

Задачи: развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек 

(барабана, дудки, гармошки, свистка и других): 

-определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, характера 

звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания; 

-использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / 

игрушек в работе над просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, 

словесным и фразовым ударениями, интонацией); 

-развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и 

естественного воспроизведения речевого материала при реализации произносительных 

возможностей; 

-развитие слухового восприятия 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; 

разговора и пения; мужского и женскогоголоса; 

-развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности, в том числе, 

совместной со слышащими детьми ивзрослыми; 

-формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение навыкам самоконтроля 

произношения и их использованию в повседневной коммуникации; 

-обучение нормативному произношению всех звуков русского языка с учетом системной связи 

между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера 

дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова); 

-коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 
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Содержание фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техникиречи 

включает: 

1) восприятие и различение речевых звучаний; 

2) восприятие и различение неречевых звучаний; 

3) восприятие и различениемузыки. 
 

Содержание работы по развитию слухового восприятия речи, неречевых звучаний, музыки 

закладывает основы представлений слабослышащих о многообразии и богатстве мира звуков, 

способствует формированию и совершенствованию навыков восприятия и воспроизведения 

ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных неречевых звучаний, музыки и 

шумов, формированию навыков практической ориентации в звучащем  мире.  Рекомендуемый 

для уроков речевой материал отвечает задачам формирования устной речи и служит средством 

развития речевого слуха, содержит речевые единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы, 

тексты. Он включает в себя: речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к 

организации учебной деятельности; речевой материал, связанный с изучением 

общеобразовательных предметов; тексты разныхжанров. 

Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя и с электронного 

носителя, как с опорой, так и без опоры на наглядность (видеофильмы, мультфильмы). На  

уроках дети обучаются различению голосов (мужского, женского, детского), речи с различной 

интонацией, темпом,высотой. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных этапах 

обучения это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); на последующих 

этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и 

речевых, производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикиеживотные», 

 «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», 

«Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д. 
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 Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников. В основе его лежит формирование интереса и любви к 

музыкальному искусству; воспитание художественного вкуса; развитие восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; накопление багажа 

музыкальных впечатлений; первоначальных знаний о музыке; опыта хорового исполнительства 

(во время речитативного пения и мелодического пения); формирование первичных знаний о 

композиторах, необходимых для ориентации в сложном мире музыкального искусства. 

Работая над развитием слухового восприятия у слабослышащих обучающихся на различном 

материале, учитель-дефектолог (сурдопедагог) способствует формированию широкого круга 

представлений о мире звуков, навыков восприятия и воспроизведения устной речи, неречевых 

звучаний, музыки. 

III. Общеобразовательные 

(предметные)уроки 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися пронизывает весь образовательный 

процесс школы-интерната. 

Одним из главных условий эффективности коррекционно-образовательного процесса в школе 

для детей с нарушением слуха является создание слухо-речевой среды. Формирование речевой 

деятельности, развитие речевой способности, воспитание речевого поведения – важнейшие 

направления коррекционной работы с детьми с нарушением слуха, обеспечивающие их 

эффективную социальную адаптацию и интеграциювобщество. Задачами развитияслухового 

восприятия и речи на общеобразовательных уроках является включение слухового 

восприятия в учебно-воспитательный процесс школы, повышение коммуникативной функции 

речи. 

Общеобразовательные уроки в школе для детей с нарушением слуха проводятся с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры, которая выполняет две функции: средства 

усиления речи и средства развития слухового восприятия. 

Основной формой организации работы над произношением на общеобразовательных уроках 

является фонетическая (речевая) зарядка – специальные тренировочные упражнения, задачами 
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 которых являются: автоматизация ранее усвоенных произносительных навыков и 

предупреждение распада. При проведении фонетических зарядок учитель обязательно 

исправляет произносительные ошибки, допускаемые по теме зарядки. 

В   процессе   общеобразовательныхуроков учитель постоянно осуществляет контроль за 

произношением обучающихся, владеет приемами беглой коррекции произносительныхнавыков. 

Для повышения эффективности урокаиспользовать: 

-Использовать сменные алгоритмы для правильного построения развѐрнутого ответа на вопрос 

(например: дать характеристику сложного предложения). 

-Учить обучающихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в вопросно- 

ответной форме (по мере овладения этой формой речевых высказываний доля самостоятельности 

и объѐм выступления учащихся должны возрастать). 

-Использовать инновационные технологии (метод проектов, технологии развития критического 

мышления, игровые технологии). Учить обучающихся делать самостоятельные выводы по теме 

урока, обсуждаемым вопросам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без них.  

-Учить ведению диалога по определенным темам (сначала подготовленного диалога, а потом 

самостоятельно на заданную тему). 

-Учить обучающихся задавать вопросы учителю, своим товарищам. 

-Учить обучающихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме урока (сначала с 

использованием алгоритмарассуждения). 

-Проводить словарные и терминологические диктанты с учѐтом слуховых возможностей 

обучающихся (на слух,слухо–зрительно). 

-При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа: 

произносительные навыки; наличие связного высказывания; речевую активность учащихся на 

уроке; культуру речевого общения. 

-Материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять на стенде в 

классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, алгоритмы ответов, материалы для 

самостоятельной работы и др.). 

IV. Музыкально- 

ритмические занятия 

Музыкально- ритмические занятия являются  одним  изважныхспециальных курсовв 

системе образовательно - коррекционной работы с обучающимися с нарушением слуха, 



162 
 

 направленной на их всесторонне развитие, наиболее полноценную социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 

На музыкально - ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание 

обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, нарушенной 

слуховой функции, произносительной стороны речи. Большое внимание уделяется приобщению 

детей к музыкальной культуре как части духовной культуры общества, их эмоциональному 

развитию, расширению кругозора, развитию воображения, творчества. Это способствует более 

полноценному личностному развитию обучающихся, что имеет важное значение для их 

социальной адаптации и интеграции вобществе. 

В процессе проведения музыкально - ритмических занятий обучающиеся постоянно 

пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или 

других видов беспроводной аппаратуры.   На занятиях у детей с нарушением слуха формируется 

и развивается восприятие музыки (ее характера и доступных средств музыкальной 

выразительности), они приобщаются к основам музыкальной В культуры. Дети обучаются также 

музыкально - ритмическим движениям (правильному, выразительному и ритмичному 

исполнению основных, гимнастических и танцевальных движений, несложных их композиций, 

музыкально - пластической импровизации), выразительной декламации и пения песен под 

музыку (при точной передаче во внятной, достаточно выразительной речи ритмической 

структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков), игре на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле. На занятиях ведется целенаправленная работа по 

автоматизации произносительных навыков обучающихся (с использованием фонетической 

ритмики и музыки). Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях 

базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, 

музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. Важное значение  придается  

развитию эмоционально - образного восприятия музыки при целенаправленном формировании ее 

сенсорной основы - восприятия на слух доступных средств музыкальной выразительности 

(звуковысотных,  темпоритмических,  динамических и тембровых отношений) с использованием 

специальных педагогических технологий, учитывающих особенности развития слухового 

восприятия,   общего   и  речевого   развития   слабослышащих,   позднооглохших  и   кохлеарно- 
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 имплантированных детей. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки, приобщение к 

музыкальной культуре, формирование знаний о музыкальном искусстве как части духовной 

культуры общества, имеет важное значение для более полноценного развития обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Развитие детей с нарушением слуха возможностей восприятия музыки содействует ритмической 

организации их движений, создает определенный эмоциональный настрой, способствующий 

формированию выразительных и ритмичных движений под музыку. В свою очередь, движения 

оказывают положительное влияние на развитие восприятия музыки. Двигательное 

моделирование музыкальных структур является одним из основных приемов развития у глухих 

детей слухового восприятиямузыки. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных, координированных, 

выразительных и ритмичных движений, чувства равновесия, формированием правильной осанки, 

умениями расслаблять и напрягать мышцы положительно влияет на формирование у 

обучающихся произносительной стороны речи, в том числе при использовании фонетической 

ритмики. Взаимодействие музыки и устной речи при декламации и пении песен, 

целенаправленное побуждение вслушиваться в мелодию, ее мелодическую, темпоритмическую 

организацию, динамические оттенки, имеет важное значение для формирования более 

естественного звучания голоса, его модуляций, развития ритмико- интонационной структуры 

речи, закрепления навыков воспроизведения звукового состава речи. 

На музыкально-ритмических занятиях обеспечивается и физическое развитие детей с 

нарушением слуха, у обучающихся формируется правильная осанка, совершенствуются 

движения икоординация. 

На музыкально-ритмические занятия для обучающихся с ограниченнымивозможностями 

здоровьяотводится: 
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Фонетическая зарядка. Фонетическая зарядка как форма фронтальной работы имеет большое значение в обучении, так 
как является своеобразной установкой обучающимся на правильное произношение. 

Фонетическая зарядка направлена на предупреждение распада ранее усвоенных, но 

неустойчивых произносительных навыков, на закрепление сформированных произносительных 

навыков. 

Фонетическая зарядка проводится на первом уроке, во внеклассное время на самоподготовке 

перед выполнением домашнего задания. Продолжительность фонетической зарядки 3 – 5 минут. 

Содержание определяется состоянием произносительных навыков обучающихся класса.  В 

состав фонетических зарядоквходят: 

- упражнения для закрепления артикуляциизвуков; 

- дифференциациязвуков; 

-дыхательно-голосовые упражнения, с которыми связаны навыки воспроизведения словесного и 

логического ударения, деления фразы на синтагмы, интонационной выразительности речи. 

Материалом фонетической зарядки служат слоги, слова, словосочетания, фразы. Речевой 

материал должен быть фонетически обработан – поставлены ударения в словах, надстрочные 

знаки, указаны паузы, слитность. При закреплении произносительных навыков используется 

отраженное, сопряженное, хоровое, индивидуальное проговаривание. Фонетическая зарядка 

составляется учителем, воспитателем совместно с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

работающем на классе. 

Словарная работа. Словарная работа в школе-интернате для слабослышащих детей проводится систематически,во 
всей учебно-воспитательной деятельности: на уроках, занятиях, праздниках, во всех режимных 

моментах, на прогулке и экскурсии, во время трудовой деятельности и занятия спортом. 

Словарная работа имеет четыре направления: 

1. Обогащение словаря, т.е. усвоение тех новых слов, которые обучающиеся не знали раньше, 

связанные с предметами ижизнедеятельностью. 

2. Уточнение словаря, т.е. углубление понимания уже известных слов, выяснение их оттенков, 

различий между синонимами, подбор антонимов. 

3. Активизация словаря, включение как можно более широкого круга слов в речькаждого 
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 обучающегося, введение слов в предложения, усвоение сочетаемости слов с другими словами, 

уместность их употребления в том или ином тексте. 

4. Устранение нелитературных слов, употребляемых иногда обучающимися, исправление 

ошибочных ударений,произношений. 

Все четыре направления связаны между собой. Педагоги при планировании работы составляют 

совместные планы словарной работы на каждый класс. 

При проведении словарной работы, слова, соответствующим образом обрабатываются: 

проставляется ударение, знаки, указывающие на нормы правильногопроизношения. 
Например; слово «здравствуйте» выглядит так: здра(в)ствуйте! 

Речевая конференция. Речевая конференция – это подведение итогов работы с обучающимися по звукопроизношению 

и ритмико-интонационной структуре, а также по развитию слухового восприятия. Речевые 

конференции традиционно проходят в конце года. Форма проведения речевых конференций 

самая разная, они определяются актуальностью, злободневностью и интересом обучающихся. 

Чтобы речевая конференция доставила детям удовольствие, помогла раскрыться, показать свои 

умения, необходим тщательный отбор материала, который зависит от уровня речевого развития 

обучающихся. Подготовка к речевой конференции проходит в несколько этапов, среди которых 

важным является отработка речевого материала. Речевое выступление каждого обучающегося 

должно быть внятным, интонированным, эмоционально-окрашенным. В подготовку к речевой 

конференции входит: словарная работа по тексту; работа над произносительной стороной речи, 

которая опирается на данные фонетики и орфоэпии; работа над ритмико-интонационной 

структурой речи – темпом речи, силой голоса, словесно-логическим ударением; работа над 

качеством звучащей речи, еевыразительностью. 

Речевая конференция является заключительным этапом исследования речи, где заполняетсякарта 

уровня связнойречи. 

Эффективность речевых конференций заключается в том, что во время проведения у 

обучающихся формируется речевая активность и инициативность, развивается словесная 

деятельность, обогащается словарный запас, совершенствуются речевые навыки 

Внеклассные Под сопутствующим направлением понимается использование любой возможностидля 
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мероприятия развития речи и расширения словарного запаса, кругозора. Это могут быть ситуации в ходе 

выполнения режимных моментов, любые внеклассные мероприятия: подвижные и настольные 

игры, просмотр телепередач, прогулки и т. д. Значимость коррекционной работы во вторую 

половину дня повышается в связи с тем, что разнообразные виды деятельности обучающихся 

соответствуют условиям бытовой обстановки, способствуют активной коммуникации. В 

естественных условиях формируется прочная привычка слушать звуки окружающей среды, речь 

окружающих людей, осмысливать речь и использовать эти образцы в самостоятельной речи. 

Все общешкольные внеклассные мероприятия имеют выраженную коррекционно-развивающую 

направленность: 

- активизируют познавательный интерес школьников кречи; 

-повышают речевую активность; 

-формируют коммуникативную функцию речи слабослышащихобучающихся; 

- расширяют словарный запас; 

- автоматизируют произносительныенавыки; 

- закрепляют навыки слухового восприятия речи, неречевых звучаний,музыки; 

- вызывают положительный эмоциональный отклик уобучающихся, 

- развивают творческиеспособности; 
- способствуют в социальной адаптации школьников. 

Слухоречевая среда Создание слухоречевой среды предполагает постоянное мотивированное общение с ребенком 

со сниженным слухом независимо от его возможностей восприятия речи и уровня речевого 

развития. Слухоречевой режим работы со слабослышащими детьми представляет собой 

совокупность единых организационных и методических требований и мероприятий, 

обязательных для обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) и всего 

обслуживающего персоналашколы-интерната. 

Задачи создания слухоречевого режима: 

Максимальное использование и развитие у обучающихся нарушенной слуховой функции и 

формирование устной речи на полисенсорной основе; 

Совершенствование ритмико-интонационной структуры речи, её звукового состава, темпа и 

слитности, соблюдения правил орфоэпии. 
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 Приближение устной речи школьников с нарушенным слухом к приближенному к естественному 

звучанию речи неслышащих детей. 

Создание условий для речевого общения школьников в процессе практической деятельности, 

мотивация речевого общения и обеспечение речевой практики. 

Общие требования к созданию слухоречевой среды: 

1. Требования к речипедагогов: 

Речь взрослых должна быть выразительной, эмоционально окрашенной, соответствовать нормам 

литературного языка, должна иметь нормальный темп и громкость, должна быть интонирована. 

Речь педагогов не должна быть скандированной, недопустимо утрированное произношение. 

Основной формой речи в условиях школы-интерната является устная речь. Особая формыречи – 

дактильная речь – выступает как вспомогательное средство в случае затруднения понимания 

обращенной речи. Допускается использование особых форм речи на уроках учителей- 

предметников при объяснении нового и трудного учебногоматериала. 

2. Активизация внимания взрослых к речи школьников с нарушенным слухом в течение всего дня 

(на уроках и во внеурочное время) заключается в соблюдении определенных правил. Каждый 

педагогдолжен: 

-следить за правильным речевым дыханием обучающихся, силой их голоса, темпом речи. 

-исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки детей. 

-корректировать неправильное словесное ударение в словах у обучающихся, исправлять неверно 

используемое логическое ударение. 

-обогащать  словарь обучающихся, уточнять неправильно понимаемое лексическое значение 

слова. 

-побуждать детей к самостоятельному исправлению ошибок и неточностей в речевом 

высказывании. 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

-требовать от детей полного ответа на вопросы и учить детей использовать вариативные ответы 

на один вопрос. 

-поддерживать речевое общение с детьми независимо от уровня их возможностей. 
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 3. Использованиеаппаратуры. 

Каждый педагог школы-интерната должен знать и соблюдать элементарные правила: 

индивидуальные    слуховые  аппараты,  кохлеарный имплант должны использоваться 

обучающимися в течение всего дня. Допускается отсутствие аппаратов уобучающихся во время 

соревнований, спортивных праздников и напрогулках. 

4. Требования к организации слухоречевойсреды: 

Педагоги должны знать особенности слухоречевых возможностей своих учеников и постоянно 

следить за речью обучающихся, мотивируя их к правильному оформлению речевых 

высказываний. 

Работа по развитию слуха и речи слабослышащих детей проходит постоянно в течение дня на 

протяжении всех лет обучения в школе-интернате: на уроках, в режимные моменты, в столовой, 

на воспитательских занятиях, на экскурсиях, во время практической деятельности, на прогулках 

и дополнительныхзанятиях. 

Работа по развитию слуха и речи проводится со всеми обучающимися независимо от их уровня 

развития, индивидуальных возможностей, успеваемости, года обучения в школе-интернате.В 

зависимости от степени потери слуха подбираются методические приемы и виды работы с 

обучающимися. 

Работа по развитию слухового восприятия и речи с детьми после кохлеарной имплантации 

осуществляется в большей степени в устной форме с учетом особенностей развития каждого 

ребёнка. 

5. Участие педагогических работников школы-интерната в создании слухоречевойсреды: 

Организация работыучителей-дефектологов. 

Основной задачей учителей-дефектологов является специально организованное обучение по 

развитию слухового восприятия и формированию произносительной стороны устной речи. 

Коррекционной задачей учителя-дефектолога совместно с учителем музыкально-ритмических 

занятий является развитие ритмико-интонационной стороны речи, восприятие неречевых 

звучаний, реализация произносительных навыков, включение слухового восприятия в учебный 

процесс. 

Учитель-дефектолог проводит индивидуальные занятия по РСВ (РРС) и ФПСР согласно 
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 учебному плану и программе с учетом всех методических рекомендаций; 

- является ведущим специалистом в формировании произносительных навыковобучающихся. 

- проводит все виды обследования слуха и произносительных навыков и заносит сведения в 

слухоречевуюкарту; 

- консультирует, оказывает методическую поддержку и помощь педагогам, родителям по 

вопросам контроля за произношением обучающихся, по развитию слухового восприятия, 

развитию речевого слуха с учетом индивидуальных возможностей каждогоребёнка; 

- определяет контрольные фразы для проверки развития речевого слуха в конце учебного года с 

учетом индивидуальных возможностей каждогоученика. 

Организация работы учителей начальных классов и учителей-предметников. 

Основной коррекционной задачей учителей является накопление словаря, развитие речи, 

формирование грамматического строя языка, контроль за реализацией произносительных 

возможностей обучающихся, включение слухового восприятия в учебно-воспитательный 

процесс, повышение коммуникативной функцииречи; 

- планирует речевой материал, связанный с организацией учебной деятельности своего класса и 

доводит до сведения всех учителей, работающих на этомклассе. 

-планируют речевой материал по своему предмету. 

Основным способом восприятия речевого материала на общеобразовательных уроках является 

слухозрительное восприятие. 

На каждом уроке часть речевого материала предъявляется на слух. 

Работа по развитию речи ведется на всех общеобразовательных уроках. 

Организация работы воспитателей 

Основными коррекционными задачами воспитателей является формирование навыка речевого 

поведения через активную организацию деятельности воспитанников, включение материала 

развития слухового восприятию в свободную речевую и слуховую деятельности; 

- расширение представлений о мире окружающих звуков, выработка ориентировки в звуковой 

среде, накопление обиходно-бытового словаря, уточнение и обогащение словаря, данного на 

уроках, формированиеречи. 

- планирует речевой материалразговорно-обиходного характера и наиболее употребляемый 
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 бытовой. 

Развитие слухового восприятия во внеклассное время осуществляется в ходе выполнения 

режимных моментов, внеклассных мероприятий. В слуховую тренировку включается речевой 

материал обиходно-разговорной речи, организующий деятельность учащихся, учебных 

дисциплин. 

Знакомый речевой материал используется воспитателями в специфических условиях (на 

прогулке, на улице, вне класса, при подвижных играх, в движении и т.п.) 

Основным способом восприятия речевого материал во время режимных моментов является 

слухозрительное восприятие. 

При проведении самоподготовки и внеклассного мероприятия часть речевого материала, 

знакомого детям, предъявляется наслух. 

Организация работы обслуживающего персонала школы-интерната. 

Основная задача – организация речевой практики во время бытовых ситуаций. 

Требование устного речевого ответа на поставленные вопросы. 

Организация работы родителей: 

Родители должны поддерживать тесную связь с учителем класса, учителем-дефектологом и 

воспитателем и выполнять их рекомендации, направленные на оптимальное развитие 

слухоречевых возможностей ребёнка. 

- знать речевые и слуховые возможности своего ребёнка, контролировать в домашних условиях 

произносительные навыки, развивать речь в обиходе и бытовыхситуациях. 

- в домашних условиях должны создавать благоприятные условия для организации речевого 

развития. 

- контролировать техническое состояние индивидуальных слуховых аппаратов или кохлеарного 

импланта, заранее обеспечивать запаснымибатарейками. 

- контролировать дома использование индивидуального слухового аппарата или кохлеарного 

импланта. 

Взаимодействие сотрудников школы в ходе организации слухоречевой среды: 

С целью повышения качества произносительной стороны речи обучающихся устанавливается 

тесное взаимодействие между педагогами, работающими с конкретным ребёнком. 
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 При   выбореречевого материала используется метод сквозного планирования, т.е. работа 

педагогов проводится одновременно примерно на одномматериале. 

Учитель-дефектолог доводит до учителя класса и воспитателя сведения о состоянии 

произношения ислуха. 

Внеурочная деятельность планируется с утвержденным речевым материалом. Учитель- 

дефектолог помогает в речевой подготовкеобучающимся. 

Контроль  за  использованием  индивидуальных  слуховых  аппаратовикохлеарного импланта 

ведут все педагоги, работающие наклассе. 

2. Диагностическая работа Диагностическая работа включает: 

-психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

-мониторинг динамики развития слабослышащих икохлеарно- имплантированных 

обучающихся, сопровождение и корректировку коррекционныхмероприятий; 

-контроль успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общегообразования; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с 

потребностями обучающихся. 

Диагностическая работа представляет собой процедуру обследования обучающегося, которая 

позволяет учителю-дефектологу (сурдопедагогу) выявить на момент обследования степень 

сформированности речевых способностей и слуховых навыковобучающегося. 

Организационные формы 

диагностическойработы. 

1. Диагностика слухоречевых возможностей. Психолого-медико - педагогический консилиум в 

первом и пятомклассах. 

2. Комплексный сбор сведений об обучающихся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (педагогов, учителей-дефектологов (сурдопедагогов), 

воспитателей, медицинскихработников); 

3. Определение уровня развития остаточного слуха и словарного запаса обучающихсяс 
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 Комплексная диагностика слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи 

осуществляется по следующим направлениям: 

Диагностика остаточного слуха с помощью речи с использованием специально 

сбалансированных списков слов, разработанных Л. В. Нейманомпомогает определить 

максимальное расстояние, на котором воспринимается речь разговорной, шёпотнойгромкости. 

При диагностике произносительной стороны речи выявляются особенности строения 

артикуляционного аппарата, его двигательной функции, речевое дыхание, голос, соблюдение 

правил орфоэпии в самостоятельной речи, состояние звукопроизношения. 

Диагностика уровня словарного запаса. Каждому обучающемуся предлагается 200 слов (по 

методике научного исследователя Э.И.Леонгард), по предложенным картинкам обучающийся 

называет предмет; действие предмета; признак предмета. 

Критерии оценивания словарного запаса. 

Уровень Критерииоценивания 

Низкийуровень 0 – 50слов 

Среднийуровень 55 – 100слов 

Высокийуровень 120 – 200слов 

Результаты выполнения всех заданий фиксируются  и  подвергаются  анализу.  После подсчета 

количества слов и определения уровня словарного запаса каждого обучающегося вычисляется 

средний балл, фиксируется уровень словарного запаса у каждогообучающегося. 

Диагностика произносительной стороны речи. 

Для проверки состояния произносительной стороны речи предлагаетсяматериал, 
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позволяющий оценить различные стороны произношения  обучающихся  с нарушениями слуха. 

В качестве материала для проверки используется специальный альбом, в котором для проверки 

произношения каждого звука подобраны картинки, слоги, слова ифразы. 

Слова подбираются  с учётом следующихтребований: 

-значение слова должно быть известнообучающимся; 

-слова для проверки преимущественно имена существительные в именительном падеже; 

-проверяемый гласный звук находится в ударной позиции; 

-проверяемый согласный звук находится в различных фонетических условиях, при этом особо 

предусматривается такая позиция согласного, которая чаще всего провоцирует 

произносительнуюошибку. 

Выявляются звуки речи, которые произносятся обучающимся дефектно, и определяется 

характер их искажения. Состояние произносительных навыков фиксируется в речевом статусе 

каждого обучающегося. 

Диагностика  состояния внятности произношения начинается с изучения имеющейся на 

каждого обучающегося медицинской и педагогической документации, проводится в сентябре и 

мае месяце – полное, в начале каждой четверти – частичное.Материалом аналитических  

проверок служат сбалансированные списки слов, разработанные Э. И. Леонгард и списки слов Л. 

В. Неймана, с привлечением 3-хаудиторов. 

Критерии оценивания внятности произношения. 
 

Уровень Критерии оценивания 

Внятная речь 80-100% 

Недостаточно внятная речь 60-80% 

Невнятная речь 40-60% 

Речи нет 0% 

Диагностика уровня связной речи проводится учителями-дефектологами (сурдопедагогами) 

совместно с воспитателями на традиционных речевых конференциях. Уровень связной речи 

определяется на основе оценки умений и навыков (степени их выраженности) по следующим 

критериям: 
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 темп; 

слитность; 

ударение; 

звуки речи; 

орфоэпия; 

интонация; 

общее впечатление о речи. 

Критерии оценивания уровня связной речи. 
Уровень Характеристикаречи Количество 

баллов 

Низкий Речь невнятная, неэмоциональная, сявновыраженными 5-10 

уровень дефектами произношения быстрого или замедленного темпа: 
не соблюдаются правила орфоэпии, словесногоударения. 

Средний речь внятная, но мало эмоциональная, сявновыраженными 11-15 

Уровень дефектами произношения звуков, правил орфоэпии, словесное 

ударение иногда несоблюдается. 

Высокий речь внятная,  эмоциональная,  темп в  норме, словесное 16-21 

уровень ударение соблюдается, чёткое произношениезвуков. 

Диагностика остаточного слуха. Объектом исследования является остаточный слух 

обучающихся с первого по двенадцатый классы, проводится учителями-дефектологами 

(сурдопедагогами). С помощью специально подобранных, включающих равное количество 

высокочастотных и низкочастотных слов(по Л.В.Нейману) определяется рабочее и резервное 

расстояние для каждого уха без индивидуального слухового аппарата. Для определения рабочего 

расстояния данные слова произносятся сначала с  дальнего  расстояния,  постепенно 

приближаясь к уху ребёнка. Определяется расстояние и с индивидуальным  слуховым  

аппаратом. 

Результаты фиксируются в Речевом статусе. 

3. Консультативная работа Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно- имплантированных детей и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
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 воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, повышение уровня 

родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Консультативная работавключает: 

- выработку совместных рекомендаций специалистами и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно – развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

образовании; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно – развивающей работы во 

внешкольное время. 

  

Психолого - педагогическая работа. 

Данное направление предполагает проведение психолого– педагогической диагностики с 

целью психолого-педагогического изучение индивидуальных особенностей личности 

обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, 

резервов их развития; 

-выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; 

-осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом результатов психолого – 

педагогической диагностики совместно со специалистами на основе сетевоговзаимодействия; 
-содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей 

работы на основе сетевого взаимодействия; 

-проведение психолого–педагогического консультирования, направленного на оказание помощи 

обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, 

преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, 

педагогами; 
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 -осуществление профилактики, формирование и развитие психологически комфортных 

отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных 

конфликтов; 

-психолого – педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе 

проведения мониторинговых исследований психологического климата в системах  

администрация - педагоги – обучающиеся– родители, психолого – педагогического 

сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

общеобразовательной организации; 

-осуществление просветительской деятельности для повышения психолого- педагогической 

компетентности педагогов, родителей 

4.Информационно- 

просветительская работа 

Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участникамиобразовательного  

процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогам. 

Организационные формы 

информационно - 

просветительскойработы 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим нарушения слуха), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно - 

имплантированныхшкольников; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей слабослышащих и позднооглохших; 

-проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
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5.Психолого– 

педагогическаяработа 

Психолого - педагогическая работа. 

Психолого-педагогическая работа включает: 

-помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями,учителями; 

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; 

-поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

-обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у 

него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Данное направление  предполагает  проведение  психолого–  педагогической  диагностикис 

целью психолого-педагогического изучение индивидуальных особенностей личности 

обучающегося,  резервов ее  развития; познавательных возможностей  иинтересов обучающихся, 
резервов их развития; 

-выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; 

-осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом результатов психолого – 

педагогической диагностики совместно со специалистами на основе сетевоговзаимодействия; 

-содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей 

работы на основе сетевого взаимодействия; 

-проведение психолого–педагогического консультирования, направленного на оказание помощи 

обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, 

преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, 

педагогами; 

-осуществление профилактики, формирование и развитие психологически комфортных 

отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных 

конфликтов; 

-психолого – педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе 

проведения мониторинговых исследований психологического климата в  системах 

администрация - педагоги – обучающиеся– родители, психолого – педагогического 

сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

общеобразовательной организации; 
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Результаты освоения 

программы коррекционной 

работы 

Личностные результаты: 

- выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективнойдеятельности; 

- владение достаточным запасом фраз и определении для передачи личных впечатлений; 

представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха междусобой; 

- приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных ситуаций, 

в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально - исполнительской 

деятельности; 

- развитие эстетического взгляда на мир, духовно - нравственных и этических чувств, 

эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа и 

других народовмира; 

- развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, желания 

посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, включая произведения о музыкеи 

музыкантах, доступные пониманиюобучающихся; 

- развитие мотивов в художественной деятельности, связанной смузыкой; 

- реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально - 

ритмической деятельности; 
- готовностькактивномуучастиювхудожественно-исполнительскойдеятельности,реализации 
сформированных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное время, включая музыкально 

-исполнительскую деятельность совместно со слышащими сверстниками; 

- продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи при 

решении творческихзадач, 

- развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения, активной устнойкоммуникации; 

- развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической коррекции, 

навыков ихприменения; 

-пользоваться двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или аппаратом и имплантом, 

илидвумяимплантами: владениедостаточнымзапасомфразиопределенийдлявключенияв 

повседневные школьные и бытовые дела 
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 Метапредметные результаты: 

- применениеречевыхсредств при решении коммуникативных и познавательных задач в 

различных видахдеятельности; 

- участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности,взаимопонимания. 

- готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности причин не успешности, коррекции собственныхдействий; 

- готовность к логическим действиям - анализу,  сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, припрослушиваниимузыки, восприятии речи; 

- готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной деятельности, в 

том числе музыкально - ритмическойдеятельности; 

- активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими 

нарушения слуха и слышащими взрослыми исверстниками; 

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

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

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

- умениедоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
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 Предметные результаты: 

- развитие возможностей слухового и слухо-зрительного восприятия речи и навыков их 

использования вкоммуникации; 

- формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, обучению 

навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневнойкоммуникации; 

- формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии; 

- восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и фраз 

обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации учебной 

деятельности, а также связанного с изучением учебныхпредметов; 

- развитие интереса к музыкальному искусству, к различным видам музыкально-творческой 

деятельности; понимание места музыки в жизниобщества, 

- развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и 

видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные средства 

музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной функциймузыки; 

- знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, песен, 

музыкальных инструментов, оркестров идр. 

- эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку музыкально - 

пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально - пластической 

импровизацией; 

- эмоциональное, выразительное 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 
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 учителем; 

- достаточно свободное слухо-зрительное восприятие отработанного речевого материала, его 

воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности; 

- участие в театрализованных формах музыкально - творческой деятельности - музыкальных 

играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации сформированных умений и 

навыков в музыкально -ритмической и речевойдеятельности; 

- готовность применять приобретенный опыт в музыкально - творческой и речевойдеятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга, втом 

числе совместно со слышащимисверстниками. 

Материально- техническое 

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической      базы,    позволяющей    обеспечить коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения (специально оборудованные учебные места, оборудование и 

технические средства обучения лиц с нарушением слуха индивидуального и коллективного 

пользования). 

Оснащение кабинетов наглядным дидактическим материалом: 

«Автоматизация и дифференциация звуков», «Развитие диалогической речи», 

«Артикуляционные упражнения», «Работа над голосом и дыханием», «Развитие связной речи». 

Разработаны методические пособия. 

Материально – техническая база для детей с нарушением слуха: 

1. Коррекционно-развивающий программный комплекс «Живойзвук». 

2. Электроакустическое оборудование индивидуального пользования для слухоречевой 

реабилитации и коррекции АТU30. 

3. Специальная электроакустическая аппаратура серии Connevans(Великобритания). 

4. Многоканальная звукоусиливающаясистема. 

5. Электроакустическое оборудование коллективного пользования для слухоречевой 

реабилитации и коррекции детей с нарушением слуха и речи (на группу из 6-10человек). 

Информационные носители (диски 

- логопедические упражнения - выпуск 1; 
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 -логопедические упражнения - выпуск 2; 

-игры со звуками « Айболит»; 

-дидактический материал по автоматизации и дифференциации звуков; 

-программа « электронный логопед»; 

-эффективная программа для работы над трудными звуками 

«Игра-звуковичок». 

Специализированные компьютерные программы: 

«Мир за твоим окном», «Супердетки», «Состав числа», «Игры для тигры». 
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2.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

ЦЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность,осуществляемаяв формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Основная цель: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для его развития, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учётом часов отводимых на коррекционно-развивающую 

область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 

часов. 

Внеурочная деятельность входит в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Она в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования для слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной,    и    направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Основное преимущество организации внеурочной 

деятельности заключается в создании условий для 

полноценного пребывания в ней ребёнка в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках АООП НОО. 

Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другуюдеятельность. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
 

СОЦИАЛЬНОЕ 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Коррекционно-развивающее направление является 

обязательной частью внеурочной деятельности. Содержание 

этого направления в учебном плане представлено для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

количестве 6 часов: 
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- коррекционно-развивающими занятиями по развитию 

слухового восприятия и обучению произношению 

(количество часов определяется по количеству обучающихся 

в классе из расчёта по 3 часа на одногообучающегося); 

- фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношения по 1 часу в неделю в 

подготовительном, 1 «Б», 2 «А», 3 «А»классах. 

- музыкально-ритмические занятия по 2 часа в неделю в 

подготовительном, 1 «Б», 2 «А», 3 «А» классах. На этих 

занятиях преодолеваются специфические для каждого 

ученика слухоречевые нарушения, что обеспечивает 

успешность обучения учащихся по образовательным 

областям АООП НОО. Реализация специальных задач по 

развитию слухового восприятия, коррекции и компенсации 

нарушений психического и речевого развития обучающихся 

проводится на всех уроках и в сочетании со специальными 

индивидуальными коррекционно - развивающимизанятиями. 

Коррекционно-развивающая     область внеурочной 

деятельности в учебном плане составляет 146 часов, в том 

числе 117 часов индивидуальных занятий по развитию 

слухового и зрительного восприятия. Итого общее количество 

часов255. 
 

 

 

План внеурочной деятельности определяет структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом их 

интересов и возможностей. 
 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники школы-интерната (учителя - предметники, учителя- 

дефектологи (сурдопедагоги, тифлопедагоги), воспитатели, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся (0) 1 

классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна 

превышать в первом полугодии 35 минут. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). Учебный план соответствует действующему 

законодательству РФ в области образования, обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, разработан на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  слабослышащих  и  позднооглохших 

обучающихся (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по  общему  образованию  Протокол  от  22 декабря 2015 года № 

4/15), и выполнение гигиенических требований к режиму Школы-интерната, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2015 года, 

регистрационный № 38528. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по         адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья(СанПиН2.4.2.3286-15). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования включает два варианта учебных планов с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся и исходя из психофизических 

особенностей развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 1 

отделение - для обучающихся с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; 2 отделение - для обучающихся с глубоким недоразвитием 

речи, обусловленным нарушением слуха, вторичными дефектами. Учебный план 

предусматривает: срок обучения в I отделении составляет 4 года (1-4 класс); во II 

отделении - 5 лет (1-5 классы) или 6 лет за счёт  введения  первого 

дополнительного класса - подготовительного для обучающихся не имеющих 

дошкольной подготовки и низки уровнем готовности к обучению в школе. Выбор 

варианта учебного плана осуществляется по состоянию слуховых и речевых 

возможностей обучающихся, рекомендацийПМПк. 
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 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИАДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить 

коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения (специально оборудованные учебные 

места, оборудование и технические средства обучения 

лиц с нарушением слуха индивидуального и 

коллективного пользования). 

Кабинетов дли индивидуальных занятий – 4; 

Малый спортивный зал -1; 

Актовый зал -1; 

Комната психологической разгрузки – 1; 

Библиотека (читальный зал) – 1. 

Спальни для дневного сна - на 30 мест. 

Учебные кабинеты начальных классов, кабинеты 

для индивидуальных занятий по развитию слухового 

восприятия и произносительной стороны речи, для 

музыкально – ритмических занятий оборудованы 

звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей 

современным аудиологическим и сурдопедагогическим 

требованиям, способствующей слухоречевому 

развитию обучающихся; в образовательной 

организации необходимо иметь приборы для 

исследования слуха - тональный и речевой  

аудиометры. 

100 % слухопротезирование звукоусиливающей 

аппаратурой индивидуального пользования. В течение 

всего учебного дня и в процессе внеурочной 

деятельности слабослышащий и позднооглохший 

ребёнок пользуется двумя индивидуальными 

слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным 

имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с 

учётом медицинских показаний); в процессе учебной и 

внеучебной деятельности используется беспроводная 

аппаратура, например, FM- система. Воспитывается 

бережное отношение детей и взрослых к 

индивидуальным слуховым аппаратам и кохлеарным 

имплантам. 

В классных помещениях предусмотрены 

специальные места для хранения зарядных устройств, 

батареек, а также специальные места для хранения 

индивидуальных слуховых аппаратов икохлеарных 
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имплантов в спальнях школы- интерната во время сна 

ребёнка. 

Кабинет индивидуальной работы в школе- 

интернате для детей с нарушением слуха является 

центром коррекционной работы по слуховой 

реабилитации и формированию устной речи, который 

содействует оптимизации условий и методических 

приемов коррекции и педагогической диагностики 

нарушенной функции, оценки ее состояния и 

возможностей развития у детей слухоречевой системы 

на всех этапах обучения в школе-интернате. В 

кабинетах для индивидуальных занятий наблюдается 

пополнение педагогами, ведущими индивидуальные и 

групповые занятия, систематизированного наглядно- 

дидактического материала по разделам: звуки речи, 

работа над словом, над фразой, над другими сторонами 

речи, по развитию слухового восприятия. Кабинеты 

оснащены    наглядным    дидактическим   материалом: 

«Автоматизация и дифференциация звуков», «Развитие 

диалогической речи», «Артикуляционные 

упражнения»,    «Работа   над   голосом    и дыханием», 

«Развитие связной речи». Разработаны методические 

пособия. Приобретена аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования (радиокласс – «Сонет- 

РС». аппарат звукоусиливающий, воздушной  и 

костной проводимости вибротактильного восприятия; 

радио-микрофон; аппарат для закрепления навыков и 

коррекции речи). 

Постоянно совершенствуется материально – 

техническая база инновационными оборудованиями 

для детей с нарушениемслуха: 

1. Коррекционно-развивающий программныйкомплекс 

«Живой звук». 

2. Электроакустическое оборудование индивидуального 

пользования для слухоречевой реабилитации и 

коррекции АТU30. 

3. Специальная электроакустическая аппаратура серии 

Connevans(Великобритания). 

4. Многоканальная звукоусиливающаясистема. 

5. Электроакустическое оборудование коллективного 

пользования для слухоречевой реабилитации и 

коррекции детей с нарушением слуха и речи (на группу 

из 6-10человек). 

Для достижения максимальной эффективности в работе 

над произносительной стороной речи и развитием 

слухового восприятия педагогами приобретаются 
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 информационные носители (диски). 

Приобретены следующие материалы: 

- логопедические упражнения - выпуск 1; 

-логопедические упражнения - выпуск 2; 

-игры со звуками « Айболит»; 

-дидактический материал по автоматизации и 

дифференциации звуков; 

-программа « электронный логопед»; 

-эффективная программа для работы над трудными 

звуками « Игра-звуковичок». 

Приобретены специализированные компьютерные 

программы «Мир  за твоим окном», «Супердетки», 

«Состав числа», «Игры для тигры». 

КАДРОВЫЕ 

УСЛОВИЯ 

Всего педагогов осуществляющих реализацию 

Адаптированной основной общеобразовательной 

программы – 18 человек, в том числе 

учитель – дефектолог (сурдопедагог» - 4 человека; 

11 педагогов прошли переподготовку - по 

специальности «Сурдопедагогика» с получением 

квалификации «Учитель-сурдопедагог»; 

100 % повышение квалификации по проблемам ФГОС 

НОО. 

ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения 

требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре АООПНОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностейи 

индивидуальных особенностей развитияобучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации АООПНОО. 

Финансирование осуществляется в объеме 

определяемом нормативами обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования обучающимися с нарушением 

слуха. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со  Стандартом: 

-специальными условиями получения образования 

(кадровыми, материально-техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих 

АООП НОО; 

-расходами на средства обучения и воспитания, 
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коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы 

-иными расходами, связанными с реализацией и 

обеспечением реализации АООП НОО, в том числе с 

круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

организации. 
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