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Общая характеристика АООП НОО (вариант 2.1) 

 
АООП НОО (вариант 2.1) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение задач, указанных выше. 

Программа для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть АООП НОО составляет - 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП 

НОО. 

Программа реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

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

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО): 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 
зависимости от варианта АООП НОО); 
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программу коррекционной работы; 

рабочую программу воспитания. 

 
Программа формирования УУД содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации начального 

общего образования и включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

систему специальных   условий   реализации   АООП   НОО   в   соответствии   с 
требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ является основным организационным 

механизмом реализации АООП НОО. 

 

Программа (вариант 2.1) предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом 

(кохлеарно имплантированный) получает образование, сопоставимое с образованием 

нормативно развивающихся сверстников в те же календарные сроки обучения при 

создании необходимых условий для реализации его общих и особых образовательных 

потребностей. 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, 

являющейся неотъемлемым структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе всего 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушенным слухом, их индивидуальных особенностей, в том числе: 

проведение специальной работы, направленной на развитие у них социальных 

компетенций, сознательное использования речевых средств в процессе общения в учебной 

и внеурочной (внешкольной) деятельности для реализации полноценных социальных 

связей с окружающими людьми; 

развитие адекватных отношений обучающегося с нарушенным слухом с 

окружающими людьми на основе принятых в обществе морально-этических норм, в том 

числе осуществление профилактики межличностных конфликтов, поддержки 

эмоционально комфортной образовательной среды; 

создание условий успешного овладения учебной деятельностью, включая 

осуществление специальной работы по профилактике и (или) преодолению трудностей 

обучающихся в овладении базовым содержанием обучения; 

преодоление коммуникативных барьеров при взаимодействии обучающихся как со 

слышащими людьми, так и с лицами, имеющими нарушение слуха, при использовании 

средств общения (устной или жестовой речи) с учетом потребностей ее участников; 
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развитие слухового восприятия речи и неречевых звучаний, слухозрительного 

восприятия речи, ее произносительной стороны; 

оказание систематической психолого-педагогической поддержки педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям), обучающимся. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей в ходе всего образовательного процесса в учебной и 

внеурочной деятельности, включающей обязательные коррекционные курсы. Программа 

коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования на основе АООП НОО в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными особенностями обучающихся (с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПРА, а также ППк образовательной организации по результатам комплексной 

психолого-педагогической диагностики на начало обучения и мониторинга достижения 

планируемых результатов образования); 

поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов АООП НОО. 

 

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов АООП 

НОО включают: 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их 

социальных компетенций, включая расширение социальной практики при активном 

взаимодействии со слышащими людьми, а также с лицами с нарушениями слуха; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в процессе коррекции и развития нарушенных функций, 

профилактики возникновения вторичных отклонений в развитии; 

своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых 

результатов образования и оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи; 

развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 

обучающимся планируемых результатов образования; 

развитие у обучающихся словесной речи (устной и письменной), включая развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны 

речи; 

развитие у обучающихся ориентации в звуках окружающего мира, включая 

музыку, приобщение к доступным видам музыкально-эстетической деятельности; 

выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных 

видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее 

полноценному их развитию; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 
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осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с нарушениями слуха и с нормативно развивающимися обучающимися, их 

родителями (законными представителями), с педагогическими работниками 

образовательной организации и организаций дополнительного образования, со 

специалистами разного профиля, которые взаимодействуют с обучающимися в различных 

видах социокультурной деятельности. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ 

(вариант 2.1) (далее Программа) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения слабослышащих и позднооглохших детей, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию, является нормативно-управленческим 

документом МБОУ СОШ р.п.Жадовка МО «Барышский район», и определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности организации 

образовательного процесса в образовательной организации, реализующей адаптированные 

программы для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся предназначена для 

сопровождения деятельности образовательной организации по созданию программы 

начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. 

 

Настоящая Программа разработана самостоятельно и утверждена образовательной 

организацией в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), с учетом приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрирован 21.03.2023 № 72654), на основании рекомендованного ТПМПК варианта 

реализации ФГОС НОО для обучающегося с ОВЗ с учетом ИПРА и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Программа (вариант 2.1) содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, получение образования вне 

зависимости от выраженности и характера нарушений слуха, места проживания 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://base.garant.ru/70862366/
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обучающегося и вида организации. 

 

Вариант 2.1 АООП НОО разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся данной нозологической группы, и 

обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части 

создания специальных условий получения образования и обеспечения психолого- 

педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации. АООП НОО предполагает создание индивидуального учебного плана. 

Адаптация программы включает в себя: введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей ребѐнка и 

поддержку в освоении Программы. Реализация коррекционной работы ведѐтся через 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, т.е. согласованную работу 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы и родителями (законными представителями) ребѐнка. Определение варианта 

Программы слабослышащего и позднооглохшего обучающегося осуществляется на 

основе рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(протокол №1263/12 от 16.11.2023г.), сформулированных по результатам ее комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования. 

 

Освоение АООП НОО осуществляется от четырех до шести лет разными группами 

обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых образовательных 

потребностей, указанных в приложениях к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

В процессе освоения Программы сохраняется возможность перехода обучающегося 

с одного варианта АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного 

варианта программы на другой осуществляется организацией на основании комплексной 

оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения 

родителей (законных представителей) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Реализация Программы организована совместно с другими обучающимися. Для 

обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно использование 

сетевой формы. 

 

Положения настоящей Программы могут использоваться родителями (законными 

представителями) при получении обучающимися с ОВЗ начального общего образования в 

форме семейного образования, а также на дому или в медицинских организациях. 

 

Цель реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

https://base.garant.ru/70862366/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444229&l17
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 
 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

 достижение планируемых результатов освоения Программы, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

 
 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 
 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 
 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и соревнований; 

 
 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 
  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 



9 

 

 

социальной среды (населенного пункта, района, города); 

 
 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО (вариант 2.1) для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 
В основу формирования Программы положены следующие принципы: 

 
 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

 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; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=385026&l2292
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

В основу Программы для обучающихся с ОВЗ (вариант 2.1) положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых 

предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, 

опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства 

достижения цели образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

как неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

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

Варианты АООП НОО создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=379740&l22
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сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП 

НОО: 

 к структуре АООП НОО; 

 к условиям реализации АООП НОО; 

 к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, в том числе за счет специальных учебных 

предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

 
 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

У данных обучающихся стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи - тугоухость, которая может быть выражена в различной степени - от 

небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия 

речи разговорной громкости. При тугоухости возникают затруднения в восприятии и 

самостоятельном овладении речью. Однако остается возможность овладения с помощью 

слуха хотя бы ограниченным и искаженным составом слов. Обучающихся с тугоухостью 

называют слабослышащими. Многие слабослышащие, 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 

осуществлялся воспитательный процесс. Многообразные сочетания этих фактов 

обусловливают вариативность речевого развития. Многие слабослышащие обучающиеся 

не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как 

действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Обучающиеся с легкой и средней 

степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 

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

Искаженное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение 

выразить себя - все это нарушает общение с другими людьми, что отрицательно 

сказывается на познавательном развитии и на формировании личности. 

С учетом состояния речи выделены две категории слабослышащих: 

слабослышащие обучающиеся, которые к моменту поступления в школу имеют тяжелое 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444229&l17
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недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, 

грубые нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи), и 

слабослышащие, владеющие развернутой фразовой речью с небольшими отклонениями в 

грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

 
Психическое развитие обучающихся с комплексными нарушениями происходит, 

как правило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных 

процессов, продуктивных видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется 

задержка в формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с комплексными нарушениями 

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 психическом развитии таких обучающихся наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и 

речевых отклонений. Многим присущи нарушения поведения; у других отмечается 

отставание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у 

большинства обучающихся протекает на весьма низком уровне манипулирования, 

воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования 

в основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, 

выполненным по подражанию взрослому. 

 
Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших составляет группа 

обучающихся с соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата, 

врожденный порок сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и 

других поражений различных систем организма). Это дополнительно затрудняет их 

развитие, так как обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, 

памяти, поведения и требует медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в 

повседневной жизни, так и в занятиях. У этих обучающихся отмечается большая 

физическая и психическая истощаемость, у них формируются такие черты характера, как 

робость, боязливость, неуверенность в себе. 

 
В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с учетом достигшего 

обучающимися уровня общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, 

метапредметными и предметными результатами обучения. 

 
Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся неоднородная по составу группа, 

включающая: 

 
 слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту 

поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, 

чему способствует ранняя комплексная психолого-педагогическая помощь и качественное 

дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со слышащими 
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сверстниками, могут при специальной психолого-педагогической помощи получать 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих 

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

 
 слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, но имеющих легкое 

недоразвитие и относительно развитую речь, в которой отмечаются некоторые недостатки 

(неправильность произношения, отклонения в грамматическом оформлении), обучаясь по 

варианту ФАОП НОО, соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям; 

 
 слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, но имеющих глубокое 

недоразвитие речи с искаженным произношением, ограниченным запасом слов, 

неправильным оформлением связанных высказываний, обучаясь в пролонгированные 

календарные сроки по варианту ФАОП НОО, соответствующего их возможностям и 

особым образовательным потребностям; 

 
 слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными 

ограничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить 

образование на основе варианта ФАОП НОО, соответствующего их возможностям и 

особым образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные 

сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и 

итоговыми достижениями слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья; 

 

 
Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Несмотря на явно выраженную неоднородность данной группы у слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся наряду с 

общеобразовательными имеют место особые образовательные потребности, которые 

различаются у слабослышащих и позднооглохших обучающихся разных категорий, 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных 
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типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного   и   индивидуального 

пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, не присутствующих   в   Программе, 

адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

• необходимо   обеспечение   непрерывности    коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и 

внеурочной деятельности, так и через специальные занятия коррекционно – 

развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

• необходимо максимальное   расширение   образовательного   пространства   – 

выход за пределы образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие   всех   участников   образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно – 

коррекционных задач, специальную психолого – педагогическую поддержку семье, 

воспитывающей ребѐнка с нарушением слуха. 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая: 

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: при реализации; 

• предусмотрение подготовительного класса для обучающихся, не имевших дошкольной 

подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 

класса; 

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный 

слух; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего   за 

пределы образовательной организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе 

внеурочной деятельности целевых установок, направленных   на   коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 

создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 

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

видах деятельности; 

• учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; 
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в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, 

их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей   и   ограничений, 

прав и обязанностей; в формировании умений   проявлять   внимание   к   жизни 

близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл 

высказывания и др.); применение в образовательно – коррекционном процессе 

соотношения устной, письменной, устно – дактильной и жестовой речи с учетом 

особенностей разных категорий слабослышащих и позднооглохших   детей, 

обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, 

социальной адаптации и интеграции в обществе; 

• использование обучающимися в целях   реализации   собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и 

невербальных средств коммуникации с учетом владения ими   партнерами   по 

общению (в том числе, применение русского жестового языка в общении, прежде 

всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач 

общения; 

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного   восприятия   устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и кохлеарными иплантами, проводной и 

беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования; 

• учѐт темпа учебной работы обучающихся с учѐтом наличия особых 

образовательных потребностей; 

• увеличение времени на выполнение практических работ; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого- 

педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учѐтом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному   качественному 

образованию. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИМИ И 

ПОЗДНООГЛОХШИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 2.1) 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 
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деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования; являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в Гимназии по определенному 

учебному предмету, учебному курсу(в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Гимназии; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  

целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Требования к результатам обучения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся по академическому компоненту сопоставимы с 

требованиями ФГОС НОО к результатам обучения здоровых сверстников, освоивших 

основную образовательную программу начального  общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает требования ФГОС, передает специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей), соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Планируемые результаты освоения программы соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
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Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

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 смысла учения; 

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 и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Личностные результаты освоения АООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные достижения включают: формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты освоения Программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового и 
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экологического воспитания. Формируется культура здоровья и эмоционального 

благополучия, ценности научного  познания 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

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

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

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают: универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль). 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
 

 БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
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изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
 

 ОБЩЕНИЕ: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 
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устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 
 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
 

 САМООРГАНИЗАЦИЯ: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

 САМОКОНТРОЛЬ: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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 и этикета; 

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 письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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 оценку событий; 

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 

поведение окружающих; 

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 учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной и коррекционно-развивающей области, характеризуют опыт специфической 

для предметной области деятельности по получению нового знания, достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 

жизни. Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей 

области обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, 

коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», которые обеспечивают: 

по учебному предмету «Русский язык»: 
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

по учебному предмету «Литературное чтение»: 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», которые обеспечивают: 

 

по учебному предмету «Русский родной язык»: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач 

 

по учебному предмету « Литературное чтение на родном русском языке»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
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на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Возможная неуспеваемость обучающегося с нарушением слуха при освоении 

содержания учебного предмета "Иностранный язык" обусловлена особенностями 

слухоречевого развития ребенка с нарушением слуха и не является основанием для 

неаттестации обучающегося. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной 

области «Математика и информатика» обеспечивают: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение 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 и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

обеспечивают: 

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, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 
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семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивают: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 
 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
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нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 
 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

учебный модуль: «Основы светской этики». 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 
 

по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

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 (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
 

По учебному предмету «Музыка»: 
 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека; 

2) развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности (на 

уровне индивидуальных возможностей ребенка воспринимать и различать звуки музыки). 

По учебному   предмету   "Музыка" оценивание предметных результатов не 

предполагается. 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Труд (технология)» 

предметной области «Технология» обеспечивают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Предметные результаты   по   учебному   предмету   «Адаптивная физическая   

культура» предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
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4) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

5) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших Программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Самым общим результатом освоения Программы является полноценное начальное 

основное образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения Программы дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

отражать результаты коррекционной работы по слухоречевому развитию, коррекции 

произношения, нарушений устной и письменной речи. Результатами освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы 

выступают: 

 

1) умение воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) речевой 

материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью, говорить внятно и 

естественно, понятно для окружающих; 

2) пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 

сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 

3) правильное произнесение в словах звуков речи и их сочетаний; 

4) умение изменять основные акустические характеристики голоса; 

5) правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

6) умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

7) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

8) сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; понимание смысла текстов в устной и письменной формах; 
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9) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

10) умение использовать словесную речь как средство достижения цели в новых ситуациях 

общения, реализуемых в образовательной организации и за ее пределами, гибко применяя формы 

речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражают: 

 
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

насущно необходимом жизнеобеспечении: 

умение адекватно оценивать свои силы; 

постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого- 

педагогических рекомендаций) и личными ассистивными средствами; желание и умения 

вступать в устную коммуникацию; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms-сообщение; 

развитие умений обратиться за помощью к взрослому, к другим обучающимся; выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представителей); умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз для обозначения возникшей проблемы; 

 
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; 

стремление и умения участвовать в подготовке и проведении внеурочных коллективных 

мероприятий; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

 

 
3) овладение коммуникативно-речевыми навыками, в том числе: 

умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, умение корректно 

выразить отказ и неудовольствие, благодарность, сочувствие; 
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представления о собственных возможностях устной коммуникации (о внятности 

собственной речи и возможностях слышащих людей понимать еѐ); 

умение при непонимании уточнять информацию, вносить изменения и дополнения, 

просить повторить непонятое; 

умение ребѐнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она 

внятная); 

представление о способах межличностной коммуникации людей с нарушением слуха; 

 
4) дифференциация и осмысление картины мира: 

адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы; 

 
5) дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися; незнакомыми 

людьми.); 

иметь достаточный запас фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями слуха, их 

достижениями, средствах коммуникации; взаимодействие с лицами, имеющими нарушение 

слуха, в учебной и социальной практике; 

понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым взрослым; 

расширение круга освоенных социальных контактов; 

расширение взаимодействия со слышащими людьми в социуме. 

 

В соответствии с установленной для варианта 2.1. АООП НОО единой структурой 

Программы коррекционной работы, поддерживающей основную образовательную 

программу, определяются специальные требования к результатам обучения по каждому 

направлению. 
 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

социальной (жизненной) компетенцией 
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Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом 

социальной (жизненной) компетенции преимущественно являются личностные 

результаты. Специальные требования к ним определяются по каждому направлению 

развития жизненной компетенции. 

 
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 

представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; 

 умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях 

(радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.); 

 умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в 

экстренных случаях; 

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему 

собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня 

болит живот, забери меня из школы; У меня не работает батарейка, а запасной 

нет. И др.); 

 понимание ребѐнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах 

в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно; 

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не 

слышу, помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит 

…; Извините, эту прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне 

нельзя; у меня аллергия на …); 

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения (например, приѐм медицинских препаратов, 

вакцинация, ограничения в еде, режиме физической нагрузки); 

 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. 

/ Я не разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда 

не вижу Вашего лица. И т. д.); 
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 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; 

Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.); 

 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

 умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребѐнка, возникает угроза 

жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, 

склонение к противоправным действиям третьих лиц, к употреблению 

наркотических и психотропных веществ и т.д.); 

 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня 

отобрали…) 

 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни 

 

Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции ребѐнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; 

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, 

что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировку в 

устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

 прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребѐнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, 

переодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к 

взрослым). 

 представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность за выполнение домашних дел; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных 

бытовых делах. 

 представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться 

в расписании занятий; 



34 

 

 

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом 

направлении; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 

школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой 

сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу 

тебе …; Я готов взять на себя…); 

 стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении; 

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии 

в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, 

поручения), которую действительно можно выполнить в соответствии с 

требованиями данного детского коллектива; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это 

сделать. Я могу, если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне 

поможет это сделать мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я 

умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в оформлении праздника). 

 

3. Овладение навыками коммуникации 

 

Данное направление предусматривает формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для ребѐнка житейских ситуациях; расширение и 

обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных 

форм выражения своих чувств; 

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, 

использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в 

разговоре на доступную тему); 

 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; 

Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; 

Я не расслышал. И т.д.); 

 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 
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 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку 

зрения, проявлять гибкость и т.д.); 

 умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и 

т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; 

Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; 

Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне 

сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать еѐ нельзя; Извини, но мне не 

разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в 

наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; 

Я не совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты 

сказали/ сказал, что... ). Освоение культурных форм выражения своих чувств; 

 представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 

понимать еѐ. Умение ребѐнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь 

(достаточно ли она внятная); 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно 

ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь 

станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой; 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно 

ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь 

станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой. 

 расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

 

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребѐнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и безопасности; формирование 

целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребѐнка. Формирование умения ребѐнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса 

ребѐнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности ребѐнка 

взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок 

как коммуникация и др.). 

 

Ожидаемые результаты: 
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 адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасности/безопасности 

и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

 способность    прогнозировать     последствия     своих     поступков     для     себя 

и окружающих; 

 понимание значения символов, фраз и опредѐлений, обозначающих опасность, и 

умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, 

убьѐт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте 

запрещено; Не заплывать за буйки. И др.); 

 использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 

 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь ребѐнка; 

 владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих 

впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими 

людьми в пределах расширяющегося личного пространства. 

 умение ребѐнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, 

и т.д.); 

 умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое 

хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне 

мы всей семьѐй уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный 

год без троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, и 

поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь 

сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придѐтся ждать, когда откроется 

булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа 

считает, что менять климат зимой вредно для здоровья. И т. д.). 

 развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную 

со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? 

Что это значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте 

попробуем сделать так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, 

как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня 

получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то новое...; Мне это 
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незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... 

давайте ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и 

понял, что... И т. д.); 

 накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

 умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 

 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о 

правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учѐтом их 

социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании 

обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; 

расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и 

дальнем окружении; формирование знаний о морально -нравственных ценностях (с 

учетом возраста ребенка, особенностей его развития) и их реализация в повседневной 

жизни; формирование представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным 

слухом; освоение необходимых ребѐнку социальных ритуалов; овладение речевым 

этикетом; целенаправленная организация общения учащихся с нарушенным слухом 

конкретной школы между собой и со слышащими детьми. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учѐтом 

их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями 

и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета 

при устной коммуникации; 

 использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не 

помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

 

 умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение 

«вы» или «ты» согласно статусу собеседника; 

 умение пользоваться голосом разной интенсивности с учѐтом конкретной 

ситуации. 

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе 
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внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

 понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные 

вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.); 

 умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

 расширение круга освоенных социальных контактов; 

 умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей. 

 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершении обучения в начальной школе. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИМИ И ПОЗДНООГЛОХШИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 2.1) 
 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО является 

частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии и служит 

основой при разработке гимназией соответствующего локального акта. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования в ОО. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО решает 

следующие задачи: 

 учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, 

  закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ, 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабослышащих и позднооглохших обучающихся; на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

Программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных 

действий; 
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 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися Программы, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; 

 предусматривает оценку достижений слабослышащих и позднооглохших 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; позволяет 

осуществлять оценку динамики учебных достижений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. Характеристика ожидаемых результатов 

даѐтся только в единстве всех компонентов образования. Недопустимо рассматривать 

результаты освоения отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни 

общей динамики социального развития ребѐнка с нарушением слуха, ни качества его 

образования. Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 

взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на 

данном уровне образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 
Данные требования включают следующие результаты обучения: 

 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Для оценки продвижения ребенка в личностных результатах (специальных 

требований к развитию жизненной компетенции учащихся) в гимназии используется 

метод экспертной группы (психолого-педагогический консилиум). 
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Предметные результаты освоения Программы оцениваются с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 

соответствующие требованиям ФГОС НОО. 

 

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

 
Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую 

оценку; портфолио; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг 

образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444229&l17
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оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, использование форм 

работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии 

на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших АООП НОО, включают две 

группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

осуществляет только оценку следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрируются 

с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; коммуникативных 

универсальных учебных действий; регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование 

у обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
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аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, 

выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать 

причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета и (или) приказом директора гимназии. Инструментарий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения АООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является способность к решению учебно- 
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познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения АООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к АООП НОО (Приложение 1). 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

требования к выставлению отметок в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля (при необходимости – с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией Гимназии с целью оценки 

готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 
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Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные

 на основном содержании предмета с учѐтом формируемых метапредметных 

действий. 

 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы требуют внесения изменений 

в соответствии с особыми образовательными потребностями слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. 

 

Данные изменения включают: 

 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 

форме; 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся 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 слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 

учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

при усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам 

«Иностранный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья 

ребѐнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

Программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

 

Используемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося с 

ОВЗ стремиться к формированию потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения Программы коррекционной работы. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

 
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

 
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы 

выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных 

показателях. К таким интегративным показателям в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ относятся: 

 
сформированность умения слухозрительно воспринимать (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов или (и) кохлеарного импланта и слухового 

аппарата) речевой материал (слова, словосочетания, фразы, тексты диалогического и 

монологического характера), связанный с урочной и внеурочной деятельностью 

обучающихся; 

 
сформированность умения слухозрительно воспринимать речевую информацию на 

фоне негромкой речи, музыки; слухозрительно воспринимать речь разных дикторов 

(педагогических работников и обучающихся) в нормальном и более быстром темпе; 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444229&l17
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444229&l17
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сформированность умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов или (и) кохлеарного импланта и слухового аппарата) речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы), связанный с учебной и внеурочной 

деятельностью, который отрабатывался при реализации программы коррекционной 

работы; распознавать на слух незнакомый по звучанию речевой материал, связанный с 

учебной и внеурочной деятельностью обучающихся; воспринимать на слух тексты 

диалогического и монологического характера (до 10 - 15 предложений), опознавать фразы, 

слова и словосочетания из текста, предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы и 

выполнять задания, пересказывать тексты, вести диалог по содержанию текста; 

 
способность говорить достаточно внятно, то есть понятно для окружающих, и в 

нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

воспроизводить слова слитно, с ударением, сохраняя звуковой состав и соблюдая 

орфоэпические правила, фразы - слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, 

выделяя логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдая 

мелодический контур фраз; владение навыками самоконтроля; знание орфоэпических 

правил и умения их реализовывать в новых словах; умения использовать в процессе 

устной коммуникации естественные невербальные средства (в рамках речевого этикета); 

 
сформированность умения вести разговор с двумя и более собеседниками (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 
способность использовать словесную речь как средство достижения цели в новых 

ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях 

школьного и внешкольного характера, применяя разные формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание (с помощью взрослого и 

самостоятельно). 

 
Результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

Программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 
Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 

посредством использования метода экспертных оценок. 

 
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 
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обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

обучающегося словесной речи в коммуникативной функции). 

 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения на уровне начального общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) слабослышащих и позднооглохших обучающихся в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

 
Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ими Программы коррекционной работы. 

 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

 
Для оценки результатов освоения Программы коррекционной работы (специальные 

требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) организуется 

работа психолого-педагогического консилиума (приказ от 31.08.2023г №269 «О создании 

психолого-педагогического консилиума в МБОУ СОШ р.п.Жадовка МО «Барышский 

район» в 2023/2024 учебном году»). Задачей консилиума является выработка общей 

оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего ребѐнка в сфере жизненной 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни: в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися Программы коррекционной работы 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по ряду 

интегративных показателей) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 
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обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по другому варианту Программы в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО с учѐтом: 
 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

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

деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и образовательной программы начального общего образования. 

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598) и рабочей программой воспитания. 

Программа по АФК для обучающихся с нарушениями слуха имеет коррекционную 

направленность и разработана с учетом особенностей их развития. Данная программа 

содействует всестороннему развитию личности обучающегося, формированию 
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осознанного отношения к своему здоровью, развитию общих физических способностей, 

компенсации нарушенных функций организма. 

Программа разработана по модульному принципу с учетом возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с нарушениями слуха заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

нарушениями слуха возможность реализовать свой индивидуальный потенциал с учетом 

особых образовательных потребностей. 

Цель реализации учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым 

(определяемым стандартом) уровнем подготовки в области физической культуры в 

единстве с компенсацией нарушений физического развития, формированием устойчивой 

потребности в физическом совершенствовании, целостном развитии их физических 

способностей, психического и личностного развития для наиболее полноценной жизни в 

обществе. Программа направлена на формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Реализация цели программы соотносится с решением следующих основных задач: 

– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических способностей; 

– формирование правильной осанки и рационального дыхания, умений 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной 

направленностью; 

– повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями 

базовых видов спорта (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры), а также 

формирование умений использовать их в условиях учебной деятельности, организации 

активного отдыха и досуга; 

– содействие освоению комплекса знаний о физической культуре, ее истории и 

формах организации, связи с культурой здоровья; 

– воспитание волевых, нравственных и этических качеств личности. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

– коррекция нарушений двигательных функций и опорно-двигательного аппарата 

(сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); 

– коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

– коррекция и развитие способности к пространственной ориентации; 

– коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 
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– коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, 

пространственных параметров движения; 

– коррекция и развитие способности к быстрому реагированию; 

– коррекция и развитие способности к усвоению ритма движений; 

– коррекция нарушений скоростно-силовых и силовых способностей; 

– расширение пассивного и активного словаря обучающихся с нарушениями слуха 

за счет освоения специальной терминологии физической культуры; 

– развитие слухо-зрительного восприятия; 

– формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции речи;  

 

– профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья. 

Воспитательное значение рабочей программы заключается в содействии активной 
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социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли физической 

культуры и спорта в жизни человека, понимания значения мирового и отечественного 

олимпийского и сурдлимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современному развитию. Практическими результатами воспитания являются: 

формирование навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, воспитание воли и 

способности к преодолению трудностей у обучающихся с нарушениями слуха. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с нарушениями слуха. 

Реализация программы по адаптивной физической культуре предполагает 

следующие принципы и подходы: 

программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования 

и своевременного внесения корректив в планы; 

необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения; 

информационной компетентности участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации поставленных задач; 

комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса; 

включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

нарушениями слуха, относятся: 

максимально раннее начало коррекционно-развивающей работы и комплексной 

абилитации/реабилитации, в том числе с использованием методов физической культуры и 

спорта; 

специальная работа по развитию координации движений, статического и 

динамического равновесия, пространственной ориентировки; 

более длительное по сравнению с нормой овладение двигательными навыками; 

специальная работа по коррекции отклонений в развитии моторной сферы: мелкой 

моторики кисти и пальцев рук, согласованности движений отдельных звеньев тела во 

времени и пространстве, переключаемости движений, дифференцировки и ритмичности 

движений, расслабления, совокупность которых характеризует нарушения 

координационных способностей; 

специальная работа по развитию общих физических способностей – скоростных, 

силовых, выносливости координационных, гибкости; 

щадящий, здоровьесберегающий режим обучения и физических нагрузок, 

предусматривающий строгую регламентацию деятельности в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, индивидуализацию темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий детей с нарушениями речи; 

специальная коррекционная работа по преодолению отклонений в психомоторной 
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сфере;  
интеграция сенсорно-перцептивного и моторного развития детей; 

формирование и развитие умений регулировать свое психоэмоциональное 
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состояние, развитие эмоционально-волевой сферы средствами физической культуры и 

спорта; 

специальная работа по развитию речи (понимания и говорения) и коммуникации в 

процессе занятий физической культурой и посредством движения; 

обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации; 

использование специального оборудования, ассистивных устройств и технологий 

для коммуникации (при необходимости). 

Ведущей линией коррекционно-развивающей направленности учебной 

дисциплины «Адаптивная физическая культура» в образовании обучающихся с 

нарушениями слуха выступает формирование и развитие координации движений, 

возможности удержания равновесия, коррекция нарушенной функции вестибулярного 

аппарата. Данная магистральная линия пронизывает все уровни и этапы получения 

общего образования глухими, слабослышащими, позднооглохшими обучающимися и 

требует учета при реализации программы «Адаптивная физическая культура» в системе 

среднего профессионального образования и высшего образования. 

Объективные трудности в удержании обучающимися с нарушениями слуха 

равновесия, понимания и сохранения положения своего тела в пространстве требуют 

особого внимания педагога как к созданию безопасной среды в спортивном зале, в иных 

помещениях и средах, где осуществляются уроки и занятия по адаптивной физической 

культуре, так и при отборе коррекционно-развивающих упражнений соответствующей 

направленности. 

Среди таких упражнений выделяют: 

упражнения с изменением площади опоры (ходьба с препятствиями, 

перешагиванием, ходьба на лыжах, ходьба на коньках, езда на велосипеде); 

статические и динамические упражнения на узкой площади опоры (ползание, 

ходьба, бег, прыжки по узкой, в том числе наклонной поверхности; балансировка на 

балансировочной доске, в том числе с бросанием, отбиванием, перебрасыванием мяча, 

бросанием предметов в цель, в мишень, отбиванием мяча при помощи ракетки); 

спортивные игры, требующие координации движений рук и тела (баскетбол, 

футбол, бадминтон, теннис); 

упражнения на вращения с постепенным увеличением амплитуды движения 

(наклоны и повороты головы, повороты головы при наклоненном туловище, повороты и 

развороты, в том числе в прыжке, кувырки вперед и назад, вращение вокруг опоры при 

удержании руками, кружение в парах, прыжки на батуте); 

упражнения на начало и конец прямолинейного движения (ходьба, бег, прыжки, в 

том числе прыжки со скакалкой, в разном темпе, с резкой остановкой, с остановкой и 

изменением направления движения). 

Данные упражнения коррекционно-развивающей направленности предлагаются в 

процессе реализации программы на разных уровнях общего образования. Педагог, следуя 
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принципу «от простого к сложному», включает в содержание уроков сначала упражнения 

с поддержкой, затем выполняемые самостоятельно. 

Важно обеспечить комфорт обучающихся при выполнении упражнений, исключить 

возникновение неприятных ощущений головокружения, укачивания. В связи с этим 

подбор объема и продолжительности упражнений коррекционно-развивающей 

направленности должен определяться в сотрудничестве со специалистами службы медико-

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями слуха. 

 
Специальные условия проведения уроков адаптивной физической культуры 

В силу ограничения возможностей полноценного восприятия детьми учебной 

информации предпочтение отдается тем методам, которые на базе использования 

сохранных анализаторов обеспечивают наиболее полную передачу, восприятие, 

воспроизведение и переработку учебной информации в доступном для них виде. В связи с 

этим из перцептивных методов чаще применяются наглядные и практические, которые 

содействуют овладению сенсорной основой представлений и понятий об изучаемых 

объектах и явлениях. 

Доминирование наглядного мышления, трудности, связанные с формированием 

словесно-логического мышления, ограничивают возможность применения логических и 

гностических методов, а потому на начальном этапе обучения предпочтение отдается 

индуктивному методу, а также объяснительно-иллюстративным, репродуктивным и 

частично-поисковым. 

При отборе и продумывании сочетания методов обучения учитываются как 

отдаленные коррекционно-образовательные задачи, так и те, которые могут возникнуть в 

конкретных учебных ситуациях: 

стимуляция речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о 

выполненных действиях, формулирование вопросов, поддержание «рабочего» диалога, 

информирование о возникающих проблемах); 

адаптация содержания теоретического материала в текстовом, аудио- или 

видеоформате в соответствии с речевыми возможностями обучающихся, создание 

условий, облегчающих работу с данным теоретическим материалом 

(восприятие/воспроизведение); 

обеспечение понимания обращенной речи (четкое, внятное проговаривание 

инструкций, коротких и ясных по содержанию); 

нормативные речевые образцы (грамотная речь педагога); 

преимущественное использование методов и приемов демонстрации, показа 

действий, зрительного образца перед вербальными методами (первоначальный период 

обучения). 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная 

физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная 
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физическая культура» на уровне начального общего образования, составляет 405 часов за 

четыре учебных года, АООП НОО для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, 3 часа в неделю в каждом классе: 1 класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 

3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 часа). При реализации Учебного плана количество часов 

на физическую культуру в 1-4 классах составляет 2, третий час реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

Характеристика двигательного развития обучающихся младшего школьного 

возраста с нарушениями слуха 

Нарушения двигательной сферы у обучающихся с нарушениями слуха 

проявляются: 1) в снижении уровня развития общих физических способностей: отставание 

от нормы в показателях силы основных мышечных групп туловища и рук, скоростно- 

силовых качествах, скоростных качеств; 2) в трудности сохранения статического и 

динамического равновесия; 3) в недостаточно точной координации и неуверенности 

движений, что особенно заметно при овладении навыком ходьбы; 4) в относительно 

низком уровне ориентировки в пространстве; 5) в замедленной скорости выполнения 

отдельных движений, темпа двигательной деятельности в целом (по Л.В. Шапковой). 

 
Содержание программы с указанием видов деятельности и условий 

реализации программы для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

 

 
Модуль / 

тематический блок 

 

 
Разделы 

 

 
Содержание 

программы 

Дифференциация 

видов 

деятельности для 

отдельных групп 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ 
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Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья человека. 

Вариант 2.1 

Адаптивная 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. 

Вариант 2.1 

Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. Правила 

личной гигиены.  

 

- Просматривают 

видеоматериал по 

теоретическим 

вопросам 

адаптивной 

физической 

культуры; 

- слушают рассказ 

педагога; 

- выполняют 

задания на поиск 

ошибок в 

содержании 

теоретического 

материала; 

- находят 

элементарную 

заданную 

информацию в сети 

Интернет; 

- с помощью 

педагога выполняют 

практические 

занятия с заданными 

параметрами 

(составляют режим 

дня, подбирают 

материал по теме и 
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Из истории 

физической 

культуры 

 
Физические 

упражнения 

 

 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с развитием 

общих физических 

способностей 

Физическая подготовка 

и ее связь с развитием 

общих физических 

способностей. 

Характеристика общих 

физических 

способностей: 

силы, быстроты, 

выносливости, гибкости 

и равновесия. 

 
Вариант 2.1 История 

развития физической 

культуры и первых 

соревнований.  

 

Особенности 

физической  культуры 

разных  народов. Ее 

связь с  природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и обычаями 

народа.       Связь 

физической культуры с 

трудовой   и  военной 

деятельностью. 

Физические 

упражнения, их влияние 

на физическое развитие 

и развитие физических 

качеств. 

Характеристика общих 

физических 

способностей: силы, 

быстроты, 

выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и 

ее влияние на 

повышение частоты 

сердечных сокращений. 

 

т. д.); 

- участвуют в 

групповой работе по 

поиску информации 

или выполнению 

задания; 

- участвуют в 

проектной 

деятельности на 

доступном уровне. 
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Способы 

физкультурной 

деятельности 

Самостоятельные 

занятия 

Вариант 2.1 

Составление режима 

дня. Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

общих физических 

способностей; 

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. 

- Участвуют в 

составлении режима 

дня; 

- выполняют 

простейшие 

закаливающие 

процедуры, 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, развития 

общих физических 

способностей; 

- проводят под 

контролем взрослых 

оздоровительные 

занятия в режиме 

дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки); 

- делают выводы о 

своем физическом 

развитии и 

физической 

подготовленности; 

- измеряют длину и 

массу тела, 

показатели осанки и 

физические 

способности 
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 Самостоятельные 

игры и 

развлечения 

Вариант 2.1 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

- измеряют частоту 

сердечных 

сокращений во 

время выполнения 

физических 

упражнений; 

- проводят 

подвижную игру (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах); 

- составляют 

предложения по 

описанию своей 

деятельности. 

Гимнастика 

с элементами 

акробатики 

Организующие 

команды 

приемы. 

 Вариант 2.1 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняют 

упражнения по 

показу и 

словесному 

объяснению 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнение, 

проговаривают 

порядок 

выполнения 

действия шепотом, 

и 
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   по возможности, 

«про себя». 

Коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- проговаривают 

термины и порядок 

выполнения; 

- выполняют 

дыхательные 

упражнения 

разными способами: 

грудное и 

диафрагмальное 

дыхание, медленное 

и быстрое, 

поверхностное и 

глубокое. 
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 Акробатические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические 

комбинации. 

Вариант 2.1 

Упоры; седы; 

упражнения  в 

группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2.1 

Пример: 1) мост из 

положения лежа на 

спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в положение 

лежа на животе, 

прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) 

кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- изучение 

отдельных фаз 

движения с 

последующим их 

объединением; 

- просмотр 

движений в разных 

экспозициях со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- составляют 

рассказ-описание 

двигательного 

действия по 

картинке с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением 
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  присев кувырок   назад 

до упора на коленях с 

опорой на руки, 

прыжком переход в 

упор присев,   кувырок 

вперед. 

упражнения; 

- совместное 

выполнение 

упражнения 

ребенком с 

одновременным 

проговариванием. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

элементы игровой 

деятельности 

(имитация, танцы, 

соревнования и т. 

д.). 

Коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

статической 

координации 

движения; 

- проговаривание 

терминов; 

- игра – имитация 

движений 

животных; 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

двигательной 

памяти (3-5 

упражнений); 

- выполняют 

упражнение под 

самостоятельный 

счет. 
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 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине 

 

 

 

 
Гимнастическая 

комбинация. 

Вариант 2.1 

Висы, перемахи. 

 

 

 
Вариант 2.1 

Опорный прыжок: с 

разбега через 

гимнастический козел. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- последовательное 

повторение 

отдельных фаз 

движения с их 

объединением; 

- наблюдение за 

движением в разных 

экспозициях и 

повторение 

движений со 

словесным 

сопровождением 

педагога; 

- составление 

описательного 

рассказа 

двигательного 

действия по 

картинке с 

последующей 
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Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 
Вариант 2.1 Прыжки со 

скакалкой. 

Передвижение  по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий   с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания, 

передвижение  по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вариант 2.1 Широкие 

стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого 

шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; 

демонстрацией и 

выполнением его. 

Этап закрепления 

- выполнение 

упражнения 

совместно с 

педагогом с 

проговариванием; 

- участвуют в 

подвижных играх с 

мячом. 

Коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного акта); 

- проговаривание 

терминов; 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

двигательной 

памяти (3-5 

упражнений); 

- выполняют 
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Развитие гибкости: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развитие 

координации 

движений 

наклоны вперед, назад, 

в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады 

и  полушпагаты  на 

месте;  «выкруты»  с 

гимнастической палкой, 

скакалкой;  высокие 

взмахи  поочередно  и 

попеременно правой и 

левой ногой,  стоя  у 

гимнастической стенки 

и при передвижениях; 

комплексы упражнений, 

включающие  в  себя 

максимальное сгибание 

и прогибание туловища 

(в стойках и   седах); 

индивидуальные 

комплексы по развитию 

гибкости. 

 

 

 

 
Вариант 2.1 

Произвольное 

преодоление простых 

препятствий; 

передвижение с резко 

изменяющимся 

направлением и 

упражнения в 

различном темпе; 

- выполняет 

манипуляции с 

предметами 

(перекладывание, 

подбрасывание, 

ловля, 

жонглирование и т. 

д.). 
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  остановками в заданной 

позе; ходьба  по 

гимнастической 

скамейке,   низкому 

гимнастическому 

бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, 

поворотами     и 

приседаниями; 

воспроизведение 

заданной игровой позы; 

игры на переключение 

внимания,    на 

расслабление   мышц 

рук, ног, туловища (в 

положениях стоя  и 

лежа,    сидя); 

жонглирование малыми 

предметами; 

преодоление   полос 

препятствий, 

включающее в   себя 

висы, упоры, простые 

прыжки,  перелезание 

через  горку  матов; 

комплексы упражнений 

на координацию  с 

асимметрическими  и 

последовательными 

движениями руками и 
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Формирование 

осанки 

ногами;  равновесие 

типа «ласточка» на 

широкой опоре  с 

фиксацией равновесия; 

упражнения  на 

переключение 

внимания и контроля с 

одних звеньев тела на 

другие; упражнения на 

расслабление 

отдельных мышечных 

групп; 

передвижение шагом, 

бегом, прыжками в 

разных направлениях 

по намеченным 

ориентирам и по 

сигналу. 

 
Вариант 2.1 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 
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Развитие силовых 

способностей 

столба), на контроль 

осанки в движении, 

положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы 

упражнений  для 

укрепления мышечного 

корсета. 

Вариант 2.1 

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; лазанье с 

дополнительным 
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  отягощением на поясе 

(по  гимнастической 

стенке   и  наклонной 

гимнастической 

скамейке   в  упоре на 

коленях   и   в  упоре 

присев); перелезание и 

перепрыгивание   через 

препятствия  с опорой 

на руки; подтягивание в 

висе стоя   и  лежа; 

отжимание    лежа  с 

опорой            на 

гимнастическую 

скамейку; прыжковые 

упражнения    с 

предметом в руках (с 

продвижением вперед 

поочередно на правой и 

левой ноге, на месте 

вверх и  вверх с 

поворотами  вправо и 

влево), прыжки вверх- 

вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о 

гимнастический 

мостик;   переноска 

партнера в парах. 

 

Легкая атлетика Ходьба Вариант 2.1 Этап знакомства с 
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  Ходьба: парами, по 

кругу парами; в 

умеренном темпе в 

колонне по одному в 

обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением 

правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с 

бегом. 

Ходьба с различным 

положением рук: на 

пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. 

Ходьба с изменением 

направлений по 

ориентирам и командам 

учителя. Ходьба с 

перешагиванием через 

большие мячи с 

высоким подниманием 

бедра. Ходьба в 

медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба 

с выполнением 

упражнений для рук в 

чередовании с другими 

движениями; со сменой 

положений рук: вперед, 

вверх, с хлопками и т. д. 

упражнением: 

- выполняют 

упражнения по 

показу и 

словесному 

объяснению 

педагога. 

Этап закрепления: 

- проговаривание 

порядка выполнения 

действия «про себя» 

(по возможности). 

Коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия; 

- упражнения для 

согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

- проговаривание 

терминов и порядка 

выполнения; 

- выполняет 

манипуляции с 

предметами 
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Беговые 

упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прыжковые 

упражнения: 

 

 

Вариант  2.1 Бег с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением,     с 

изменяющимся 

направлением 

движения,   из разных 

исходных   положений; 

челночный     бег; 

высокий    старт  с 

последующим 

ускорением. 

Вариант   2.2, 2.3 

Беговые упражнения: с 

высоким  подниманием 

бедра, с  изменением 

направления движения, 

из разных   исходных 

положений; челночный 

бег; высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

 

 

Вариант 2.1 Прыжки на 

одной ноге и двух ногах 

на        месте        и        с 

продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание. 

 

(перекладывание, 

подбрасывание, 

ловля, 

жонглирование и т. 

д.); 

- выполняет 

упражнения на 

выработку сильной 

воздушной струи 

(например, 

передувание 

теннисного шарика 

с одной половины 

теннисного стола на 

другую, удержание 

струей воздуха 

теннисного шарика 

вверху над головой, 

продвигание шарика 

при помощи 

выдыхания воздуха 

по гимнастической 

скамейке и т. д.). 
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Броски 

Метание 

 

 

 
Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей, 

координации 

движений с 

установкой на 

силу и точность 

 

 

Развитие 

выносливости 

 
 

Вариант 2.1 

Бросок большого мяча 

(1 кг) на дальность 

разными способами. 

 
Вариант 2.1 Метание 

малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность. 

 

 

Вариант 2.1 

Бег с изменяющимся 

направлением по 

ограниченной      опоре; 

пробегание      коротких 
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  отрезков из разных 

исходных положений; 

прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге 

и двух ногах 

поочередно. 

 
Вариант 2.1 Повторное 

выполнение     беговых 

упражнений         с 

максимальной 

скоростью с высокого 

старта,  из     разных 

исходных   положений; 

челночный бег; бег с 

горки в максимальном 

темпе; ускорение из 

разных      исходных 

положений;   броски  в 

стенку   и      ловля 

теннисного     мяча  в 

максимальном темпе, из 

разных      исходных 

положений,          с 

поворотами. 

 

 Общеразвивающие 

упражнения 

Вариант 2.1 

Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняют 

упражнения по 

показу и 
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Развитие 

координации 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие 

скоростных 

способностей 

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. 

 
Вариант 2.1 Повторное 

выполнение 

многоскоков; повторное 

преодоление 

препятствий       (15— 

20 см);    передача 

набивного мяча (1 кг) в 

максимальном    темпе, 

по кругу,  из  разных 

исходных положений; 

метание   набивных 

мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками 

из разных   исходных 

положений и 

словесному 

объяснению 

педагога; 

- просмотр 

обучающего видео с 

сопровождающим 

комментарием 

педагога. 

Этап закрепления: 

- проговаривание 

порядка выполнения 

действия «про себя» 

(по возможности); 

- игровая 

деятельность. 

Коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения на 

тренажерах по 

сенсорной 

интеграции; 

- выполняют 

упражнения для 

согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта). 



78 

 

 

 Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развитие силовых 

способностей 

различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, 

от груди); 

повторное    выполнение 

беговых  нагрузок  в 

горку; прыжки в высоту 

на месте   с касанием 

рукой  подвешенных 

ориентиров; прыжки с 

продвижением  вперед 

(правым    и   левым 

боком), с доставанием 

ориентиров, 

расположенных   на 

разной высоте; прыжки 

по  разметкам   в 

полуприседе и приседе; 

запрыгивание     с 

последующим 

спрыгиванием. 

. 

 

Подвижные На материале Вариант 2.1 

Игровые задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением 

упражнения с 

комментариями 

педагога; 

- последовательное 

и спортивные гимнастики с 

игры основами 

 акробатики 
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На материале 

легкой атлетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На материале 

лыжной 

подготовки 

 

 

 

 

 

 
 

На материале 

спортивных игр 

 

 

 

 
Вариант 2.1 Прыжки, 

бег, метания и броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость  и 

быстроту. 

 
Вариант 2.1 Эстафеты 

в передвижении на 

лыжах, упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

 

 

Вариант 2.1 Футбол: 

удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры 

на материале футбола. 

Баскетбол: 

Вариант 2.1 

Специальные 

передвижения без мяча; 

ведение  мяча;  броски 

мяча в корзину; 

подвижные игры на 

изучение отдельных 

фаз движения с 

последующим их 

объединением; 

- составление 

описательного 

рассказа 

двигательного 

действия по 

картинке с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- выполнение 

упражнения 

совместно с 

педагогом. 

Этап закрепления: 

- принимают 

участие в 

соревнованиях. 

Коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

коммуникации и 

взаимодействия; 

- проговаривание 

терминов и порядка 
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  материале баскетбола. 

Волейбол: 

Вариант 2.1 

Подбрасывание мяча; 

подача мяча; прием и 

передача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

Вариант 2.1 

Подвижные игры 

разных народов. 

выполнения; 

- выполняет 

дыхательные 

упражнения 

разными 

способами: грудное 

и диафрагмальное 

дыхание, медленное 

и быстрое, 

поверхностное и 

глубокое. 

Лыжная 

подготовка 

Обучение 

основным 

элементам лыжной 

подготовки 

 

 

 

 
Общеразвивающие 

упражнения 

Развитие 

координации 

движений 

Вариант 2.1 

Передвижение на 

лыжах; повороты; 

спуски; подъемы; 

торможение. 

 

 

Вариант  2.1  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 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- совместное с 

педагогом 

построение схемы 

упражнения по 

визуальному плану 

с использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров для 

выполнения 

движения; 

- изучение 

движений в разных 

экспозициях с 

дополнительным 

словесным 
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Развитие 

выносливости: 

(левой)  ноге  после 

двух-трех шагов; спуск 

с  горы   с 

изменяющимися 

стойками   на лыжах; 

подбирание  предметов 

во время  спуска в 

низкой стойке. 

Вариант 2.1 

Передвижение  на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности,   в 

чередовании  с 

прохождением отрезков 

в режиме большой 

интенсивности,  с 

ускорениями; 

прохождение 

тренировочных 

дистанций. 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- просмотр 

обучающего видео с 

комментариями 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения с 

проговариванием 

порядка выполнения 

действия «про себя» 

(по возможности); 

- принимают 

участие в 

соревнованиях. 

Коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 
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   согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта; 

- участие в играх, 

направленных на 

развитие 

эмоционально- 

волевой сферы; 

- проговаривает 

термины; 

- выполняет 

дыхательные 

упражнения 

разными способами: 

грудное и 

диафрагмальное 

дыхание, медленное 

и быстрое, 

поверхностное и 

глубокое. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень 

образования. 

Личностные результаты 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантами 

и другими личными адаптивными средствами (радиосистемой, выносным микрофоном и 

т. п.) при занятиях физкультурой и спортом; 

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 в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и предметным планируемым результатам 

занятий с учетом психофизических возможностей слабослышащего или позднооглохшего 

обучающегося на уровне начального общего образования 

 

 

Модуль / 

тематический блок 

 

 
Разделы 

Дифференциация требований к 

процессу и предметным примерным 

планируемым результатам занятий 

к группам обучающихся в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Знания  С незначительной помощью педагога 
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об адаптивной 

физической 

культуре 

 (например, вариативные вопросы с 

визуальной поддержкой): 

- объясняет понятия «физическая 

культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 

подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития общих 

физических способностей; 

- называет основные способы и 

особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет простые 

термины из   разучиваемых 

упражнений,  объясняет их 

функциональный  смысл  и 

направленность воздействия на 

организм; 

- называет индивидуальные основы 

личной гигиены; 

- называет основные причины 

травматизма на занятиях физической 

культурой и правила их 

предупреждения. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

Самостоятельные 

занятия. 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

- Участвует в оставлении режима дня; 

- выполняет простейшие 

закаливающие процедуры, комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития  общих 

физических способностей; 

- проводит под контролем взрослых 

оздоровительные занятия в режиме 

дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- делает выводы о своем физическом 

развитии и физической 
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  подготовленности – измеряет длину и 

массу тела, показатели осанки и 

физические способности; 

- умеет измерять частоту сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

- может организовать и провести 

подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Гимнастика 

с элементами 

акробатики 

Организующие команды 

и приемы. 

- Выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- выполняет построение в шеренгу и 

колонну, задания в шеренге; 

- выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя; 

- выполняет серию действий; 

- знает пространственные понятия 

«лево-право», «вперед-назад», «верх- 

низ»; 

- выполняет усложняющие задания 

педагога в процессе ходьбы и бега; 

- выполняет дыхательные упражнения 

разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное 

и быстрое, поверхностное и глубокое. 

 Акробатические 

упражнения. 

Акробатические 

комбинации. 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением и 

одновременным выполнением 

упражнений, по необходимости, по 

подражанию; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (допустима помощь педагога в 

построении правильного положения 

тела при выполнении упражнения); 

- осуществляет самоконтроль при 

выполнении упражнений; 

- проговаривает порядок выполнения 

и термины самостоятельно; 

- взаимодействует со сверстниками в 
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  игровой деятельности; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3 

упражнений. 

 Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине 

 
Гимнастическая 

комбинация. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. 

Общеразвивающие 

упражнения 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога 

и, по необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (допустима помощь педагога в 

построении правильного положения 

тела при выполнении упражнения); 

- знает и называет назначение 

спортивного инвентаря; 

- включается в игровую деятельность 

при выполнении упражнений, 

проговаривает правила игры; 

- взаимодействует со сверстниками в 

игровой, соревновательной 

деятельности; 

- выполняет упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация 

двигательного акта); 

- выполняет на память серию из 3-5 

упражнений;- выполняет манипуляции 

с предметами (перекладывание, 

подбрасывание, ловля, жонглирование 

и т. д.). 

Легкая атлетика Ходьба 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Броски 

- Четко выполняет упражнения с 

опорой на словесную инструкцию; 

- проговаривает порядок выполнения 

действия и в соответствии с этим 

выполняет действие; 

- проговаривает термины; 
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Метание 

 
Развитие скоростных 

способностей 

 
Развитие выносливости 

- удерживает правильную осанку при 

ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы рук и ног 

(Например, чередует хлопок с шагом); 

- удерживает статическую позу с 

полной амплитудой при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 

- по инструкции выполняет 

упражнение со сменой темпа 

выполнения; 

- выполняет манипуляции с 

предметами (перекладывание, 

подбрасывание, ловля, жонглирование 

и т. д.); 

- выполняет     упражнения на 

выработку сильной воздушной струи. 

 Общеразвивающие 

упражнения 

 
Развитие координации 

движений 

 
Развитие скоростных 

способностей 

 
Развитие выносливости 

 
Развитие силовых 

способностей 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога 

и, по необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (допустима помощь педагога в 

построении правильного положения 

тела при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает и проговаривает назначение 

спортивного инвентаря; 

- выполняет серию упражнений по 

памяти; 

- включается в игровую деятельность 

при выполнении упражнений; 

- осуществляет    самоконтроль     и 

взаимоконтроль    при     выполнении 
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  упражнений;- выполняет упражнения 

для развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

Подвижные 

и спортивные игры. 

На материале 

гимнастики с основами 

акробатики 

 

 
На материале легкой 

атлетики 

 
На материале лыжной 

подготовки 

 
На материале 

спортивных игр 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога 

и, по необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию; 

- знает и проговаривает назначение 

спортивного инвентаря; 

- проговаривает правила игр; 

- включается в игровую деятельность; 

- взаимодействует со сверстниками в 

игровой деятельности; 

- выполняет дыхательные упражнения 

разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное 

и быстрое, поверхностное и глубокое. 

Лыжная подготовка Обучение основным 

элементам лыжной 

подготовки 

 

 

 

 

 
Общеразвивающие 

упражнения 

 
Развитие координации 

движений 

 
Развитие выносливости 

- Строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности, 

может рассказать правила ТБ; 

- выполняет незнакомое упражнение 

по показу; 

- передвигается по учебной лыжне 

самостоятельно; 

- выполняет упражнения по памяти; 

- выполняет упражнения с изменением 

внешних условий: передвижение на 

лыжах по рыхлому снегу и по 

накатанной лыжне и т. д.; 

- проговаривает термины, действия и 

порядок выполнения упражнения; 

- знает пространственные термины; 

- применяет самоконтроль при 

выполнении упражнений; 

- восстанавливает       запутанный 
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  алгоритм выполнения упражнения; 

- участвует в соревнованиях; 

- удерживает правильную осанку при 

ходьбе и беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с шагом); 

- включается в игровую деятельность; 

- взаимодействует в игре со 

сверстниками. 

Плавание Обучение основным 

элементам плавания 

 

 
Общеразвивающие 

упражнения 

 
Развитие выносливости 

- Знает правила поведения на воде, 

проговаривает их и следует им; 

- свободно держится на воде и 

погружается в воду; 

- проплывает 10-15 метров свободным 

стилем; 

- знает основные правила 

соревнований, проговаривает их; 

- соблюдает правила дисциплины; 

- выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя с 

самостоятельным проговариванием; 

- ориентируется в пространстве 

бассейна; 

- выдерживает      темп      и      ритм 

выполнения. 
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 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Разговоры о важном» ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом 

Личностное развитие ребенка — главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Задачи: 

способствовать воспитанию активной гражданской позиции, духовно- 

нравственному и патриотическому воспитанию на основе национальных ценностей; 

совершенствовать навыки общения со сверстниками и коммуникативные умения; 

способствовать повышению общей культуры обучающихся, углублению их 

интереса к изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

развивать навыки совместной деятельности со сверстниками, качества, 
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обеспечивающие успешность участия в коллективной деятельности; 

формировать культуру поведения в информационной среде. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре 

в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День 

учителя, День российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения 

К. С. Станиславского. В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, 

которые не связаны с текущими датами календаря, но являются важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая 

безопасность и гигиена школьника» и др. Следует отметить, что внеурочные занятия 

входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому 

тематика и содержание обеспечивают реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. 

Направление курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» - 

патриотическое. 

Методологическое обеспечение программы: 

познавательная деятельность, элементы тренинговых упражнений, проблемно- 

ценностное общение, практическая работа, временная работа в группах, игровые формы, 

метод проектов, метод создания ситуаций творческого поиска, создание проблемных 

ситуаций, творческие задания. 

Форма организации занятий: дискуссионный клуб, беседы, деловые игры, 

викторины, интервью, блицопросы и т. д. 

Программа рассчитана на 1 год, 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебных недель 

во 2-4 классах. Режим занятий — один раз в неделю. 

Формы представления результатов: 

контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности способствует формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также процессу обучения в 
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командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет значимым участником 

деятельности. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 3 КЛАССЕ 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление 

интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой. Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова 

«отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни 

общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность человека 
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слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться  

слушать. 

Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья — 

дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и 

досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские —символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы. Рождение 

праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в 

те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими 

и последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце чаще бьется. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, 

чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам 

рассказать? Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других? Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. С чего 

начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита ее от иноземных 

врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? Конституция 
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Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных 

желаний. О чем люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что 

нельзя? Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка дневник... Блокада Ленинграда: 

как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани 

Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград 

и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? Первые 

театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских 

ученых, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут благодарности? 

(ко Дню защитника Отечества). Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный женский 

день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

— труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 
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научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о 

детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать 

игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разы- 

грывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о 

первом полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1. «Он сказал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — 

Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли 

вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в России — 

заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие 

на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и профессии 
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будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока 

работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая память: мы 

помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы 

Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — 

помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье каждый 

понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 4 КЛАССЕ 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление 

интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой. Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и 
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воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова 

«отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни 

общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться  

слушать. 

Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья — 

дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и 

досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские — символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы. Рождение 

праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в 

те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими 

и последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце чаще бьется. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, 

чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам 

рассказать? Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других? Кто такой доброволец? 
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Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. С чего 

начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита ее от иноземных 

врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? Конституция 

Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных 

желаний. О чем люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что 

нельзя? Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка дневник...Блокада 

Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник 

Тани Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. 

Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? Первые 

театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских 

ученых, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут благодарности? 

(ко Дню защитника Отечества) Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 
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самопожертвование. 

Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный женский 

день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

— труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о 

детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать 

игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разы- 

грывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о 

первом полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1. «Он сказал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — 

Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли 

вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 
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изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в России — 

заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие 

на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока 

работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая память: мы 

помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы 

Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — 

помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье каждый 

понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться?  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В планируемых результатах каждого внеурочного занятия выделяются 

нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 
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занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздает, 

продолжает его достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно   хранится   в   предметах,   фотографиях,   вещах   и   заключается 

в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далеких поколений: любовь 

к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3.Патриотизм — любовь к Родине 

Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой Родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. Эта высшая нравственная 

ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом 

сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность чувства 

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 
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обсуждения на занятиях, посвященных темам: «День матери», «День отца», «День 

пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 

6. Культура России 

Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 

сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений 

живописи    и    музыки:     «День     музыки»,     «Мечты»,     «Великие     люди     России: 

К. С. Станиславский», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 

Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня рождения 

К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Личностные результаты: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты: 

1) базовые логические действия: 
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сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
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целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 



105 

 

 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

семье и семейным традициям; 

учебе, труду и творчеству; 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

природе, природным явлениям и формам жизни; 

художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ 

РЕЧИ» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» для детей с нарушением слуха является одним из основных 

коррекционных предметов. Одним из основных направлений образовательной 

коррекционной работы на основе ФГОС с ОВЗ является формирование у детей 

восприятия и воспроизведения устной речи, что способствует наиболее полноценному 

личностному развитию обучающихся, их качественному образованию, социальной 

адаптации, и интеграции в обществе. 

Цель курса - формирование у глухих и слабослышащих детей навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи (с использованием стационарной 

электроакустической аппаратуры и (или) индивидуальных слуховых аппаратов / 

кохлеарных имплантов). 

Основные задачи реализации данного курса: 

формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи; 

формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по 

звучанию к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений 

осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в речевом 

общении естественные невербальные средства коммуникации; 

формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 

активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) при 

наиболее полной реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о 

затруднении в восприятии его речи; 

развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением 

устной речи, реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 
В основу программы легли принципы: 

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в 

процессе индивидуальной работы;

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций;

 учѐт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся, специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений;

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации;

 максимальное обогащение речевой практики;

 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной 

базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся;

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе и специализированных компьютерных технологий).

 
Курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

 ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА 

Задачи этой части: 

развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарным имплантом) на различном речевом 

материале (тексты разных жанров и стилей, материал фронтальных уроков, фразы 

разговорно-обиходного характера, словосочетания и отдельные слова). 

развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых 

дифференцировок. 

закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ 

Задачи этой части: 

развитие подвижности органов артикуляционного аппарата. 

работа над плавным, длительным ротовым выдохом. 

формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых 

отклонений от нормального тембра. 

постановка звуков на слухозрительной основе по подражанию, с использованием 

всех сохранных анализаторов; 

коррекция звука; 

автоматизация произношения звука в начальной, конечной, интервокальной 

позициях на материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков.   

формирование   фонетически   внятной,   выразительной  устной   речи учащихся, 

соблюдение ими словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи»» включен в дополнительную часть учебного плана. 

Рабочая программа по коррекционному курсу разработана на 4 года и рассчитана 

на 3 часа в неделю. 
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Содержание коррекционно-развивающих занятий 

 
Наименование разделов и тем учебного курса 

1. Формирование речевого слуха 

- восприятие речевого материала, относящегося к изучению общеобразовательных 

предметов по темам; 

- восприятие речевого материала обиходно – разговорного характера и относящегося к 

организации учебной деятельности; связанной с изучением общеобразовательных 

предметов (учебных предметов); 

- восприятие текстов, содержание и объем которых зависит от индивидуальных 

особенностей обучающегося 

2. Формирование произносительной стороны речи 

- работа над речевым дыханием; 

- работа над голосом; 

- работа над звуками и их сочетаниями; 

- работа над словом; 

- работа над фразой. 

 
Содержание тем учебного курса ФРС и ПСУР 

Содержание тем коррекционного курса РРС  

 
3класс 

Первое полугодие 

Восприятие на слух речевого материала, включающего отдельные слова, 

словосочетания и фразы, значение которых объясняется контекстом; 

обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной 

деятельности типа Что было вчера задано по чтению?; 

связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: «Как вести 

себя на улице?», «Осень», «Профессия», а также математической и грамматической 

терминологии. 

Восприятие шепотной речи с ИСА (учащиеся со II – III степенью тугоухости). 

Восприятие на слух текстов (из 8-10 предложений) по темам «Школьный огород», 

«Товарищи», «Забота о животных». 

Второе полугодие 

Восприятие на слух речевого материала, включающего отдельные слова, 

словосочетания, фразы, значение которых объясняется контекстом: 

Обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной 

деятельности типа: Кто из ребят вашего класса катается на коньках лучше всех?» и 

т.п.; 

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «Зима», «На 
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вокзале», «Школьная библиотека», а также математической и грамматической 

терминологии и заданий. 

Восприятие на слух с ИСА шепотной речи (учащимися со II – III степенью 

тугоухости). 

Восприятие на слух текстов (из 8 –12 предложений) по темам «Школьный 

праздник», «Пограничник», «Экскурсия в парк». 

4класс 

Первое полугодие 

Восприятие на слух речевого материала, включающего отдельные слова, 

словосочетания и фразы, значение которых объясняется контекстом; 

обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной 

деятельности типа Что ты хочешь пожелать своему товарищу в день рождения?; 

связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: «Наша 

Родина», «Лес», «Наши дела», а также математической и грамматической 

терминологии. 

Восприятие шепотной речи с ИСА (учащиеся со II – III степенью тугоухости). 

Восприятие на слух текстов (из 10-13 предложений) по темам «В лесу», «Смелые 

ребята», «Забота о птицах». 

Второе полугодие 

Восприятие на слух речевого материала, включающего отдельные слова, 

словосочетания, фразы, значение которых объясняется контекстом: 

Обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной 

деятельности типа: Какие передачи по телевизору ты смотрел(а) на этой неделе?» и 

т.п.; 

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «О 

профессиях родителей», «Явления природы», а также математической и 

грамматической терминологии и заданий. 

Восприятие на слух с ИСА шепотной речи (учащимися со II – III степенью 

тугоухости). 

Восприятие на слух текстов (из 10-15   предложений) по темам «Честность», 

«Забота о товарищах», «Собака – друг человека». 
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Содержание тем коррекционного курса по ФПСУР 

3класс 

 Наимен ование Содержание 

 
. 

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов (папапа, папапа, 

папапапа), слов, словосочетаний и фраз (из 13—15 слогов), выделяя 

дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Например: 

В субботу/мы с мамой ходили в кино. 

 Голос Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и 

ответах. Например: Кто сегодня дежурный? — Сегодня дежурный 

Толя (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием 

учителя, подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении повест- 

вовательной, восклицательной, вопросительной и побудительной 

интонации. 

 Звуки и 

их сочетания 

Звуки и их сочетания 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по ар- 

тикуляции: 

а) гласных: а—э, и—э, а—о, и—ы; 

б) согласных: 

- носовых и ротовых м—б, м'—б', м—п, м'—п', н—д, 

н'—д', н—т, н'—т'; 

- свистящих и шипящих: с—ш, з—ж, с—щ; 

- аффрикат: ч—ц; 

- звонких и глухих: б—п, д—т, г—к, з—с, ж—ш, в—ф; 

- слитных и щелевых: ц—с, ч—щ; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 
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 Слово Йотирование текста рассказа, стихотворения. 

Соблюдение в речи следующих правил орфоэпии (по 

подражанию и надстрочному знаку): 

- гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы 

(жывот, цырк); 

- согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся 

мягко (перо, Петя, писать); 

- предлог с существительным типа с братом, с дедушкой 

произносится как збратом, здедушкой; 

- звук г перед к, т произносится как х (лехко). 

Закрепление слитного произношения слов со стечением 

согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

 Фраза Воспроизведение при чтении повествовательной, 

восклицательной, вопросительной и побудительной интонации. 

4класс 

№ п/п Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание 

1. Речевое 

дыхание 

Правильное воспроизведение дыхательных пауз при выделении 

синтагм в процессе чтения, при воспроизведении текста, 

выученного наизусть. 

2 Голос Соблюдение логического ударения в текстах, заучиваемых наи- зусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова 

(рука — руки). 

3 Звуки и их 

сочетания 

Закрепление правильного произношения в словах и фразах звуков 

речи: 

а)гласных: а—о, а—э, э—и, и—ы; 

б)согласных: 

свистящих и шипящих: с—ш, з—ж; 

аффрикат: ц—ч; 

твердых и мягких: ф—фь, в—вь, п—пь, б—бь; 

звонких и глухих: п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж. 
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4 Слово Соблюдение в речи следующих правил орфоэпии (по подражанию 

учителю и по надстрочному знаку): 

сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щитать); 

окончания -тся, -ться произносятся как цца; 

свистящие с, з уподобляются следующим за ним шипящим (шшил, 

ижжарил). 

5 Фраза Соблюдение темпа разговорной речи при произношении фраз. 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностными результатами являются: 

- развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов 

общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене 

информацией; 

- выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

- представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой; 

- мотивация овладения устной речью с целью повышения речевой активности; 

- умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партнеров (в 

семье, в школе, в совместной деятельности со слышащими сверстниками во внеурочное 

время, в общественных организациях - поликлинике, библиотеке и др.) с учетом 

социокультурных потребностей и возможностей обучающихся; 

- умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского 

языка, достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих; 

- осознание собственных возможностей в устном общении, ответственное отношение к 

учению; 

- развитие желания и умений постоянно пользоваться электроакустической аппаратурой 

разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты. Метапредметными 

результатами являются: 

-способность пользоваться речью при решении коммуникативных и познавательных задач 

в различных видах деятельности; 

- развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета, культуры 

речевого общения, включая умения в процессе устной коммуникации при восприятии 

вопросов - давать краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий - 
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выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к собственным 

действиям; при восприятии сообщений - повторять их; 

- умение слушать друг друга, исправлять ошибки; 

- развитие внимания, памяти, мышления обучающихся; 

- готовность к логическим действиям: анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации; 

- развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать 

результаты собственной деятельности, вносить соответствующие коррективы в ее 

выполнение; 

- реализация сформированных умений и навыков устной коммуникации во внеурочное и 

внешкольное время при общении с разными людьми. 

Предметными результатами являются: 

- умение на слух и слухозрительно воспринимать речь окружающих, а также 

использовать ее при коммуникации; 

- контроль за собственным произношением; 

- овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному звучанию; 

- развитие умений соблюдать в речи словесное и логическое ударения, правильную 

интонацию, темп и слитность, основные правила орфоэпии; 

- восприятие на слух и слухозрительно (с аппаратами/ кохлеарным имплантом) слов, 

словосочетаний и фраз обиходно – разговорного характера, материала, относящегося к 

организации учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных 

предметов; 

- освоение словарного запаса и грамматических средств для выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; 

- овладение умениями использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику, пластику и др). 

 
Учащиеся к концу III класса должны уметь: 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них 

речевой материал (слова, словосочетания, фразы): 

обиходно-разговорного характера и связанный с учебной деятельностью учащихся 

типа У Сережи день рождения, подари ему эту книгу. Какой музей есть в нашем 

городе? 

связанный с изучением общеобразовательных предметов типа Чтобы проверить 

безударную гласную в слове, подбери к нему однокоренное слово с ударением на 

эту гласную. Если из любого числа вычесть нуль, то получим то же самое число 

и т. п.; 

воспринимать на слух указанный речевой материал: 

а) без аппарата на расстоянии не менее 3,5—4,5 м (учащиеся с I степенью 

тугоухости), 1 —1,2 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0,3 м (учащиеся с III степенью 
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тугоухости); б) с индивидуальными аппаратами на расстоянии не менее 7—8 м (учащиеся с I 

степенью тугоухости), 5—6 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 3,5—4 м (учащиеся с III 

степенью тугоухости); 

воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами тексты (до 12—15 

предложений) на более близком расстоянии. 

Учащиеся к концу IV класса должны уметь: 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них 

речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, 

связанный с организацией учебной деятельности и с изучением общеобразовательных 

предметов, типа Охрана природы — одна из основных обязанностей гражданина нашей 

страны. Как ты понимаешь предложения: «Природа украшает нашу жизнь», «Берега 

Крайнего Севера нашей страны омываются Северным Ледовитым океаном»? и т. 

п.; 

воспринимать на слух указанный речевой материал: а) без аппарата на расстоянии не 

менее 4—5 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 2—2,2 м (учащиеся со II степенью 

тугоухости), 0,3—0,4 м (учащиеся с III степенью тугоухости); б) с аппаратом на расстоя- 

нии не менее 8—9 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 7—8 м (учащиеся со II степенью 

тугоухости), 4—5 м (учащиеся с III степенью тугоухости); 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов тексты (до 

15—17 предложений) на более близком расстоянии. 

 
Дифференцированные требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам с учетом особенностей и возможностей развития глухих и слабослышащих 

обучающихся 

 
Требования к учащимся третьего класса 

Личностные: 

Осознание себя как ученика, члена школьного и детского коллектива, гражданина 

России. 

Умение пользоваться двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или 

аппаратом и имплантом, или двумя имплантами и другими личными адаптированными 

средствами в разных ситуациях. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела. 

Овладение начальными навыками вербальной и невербальной коммуникации, 

умением начать разговор, задать вопрос, выразить просьбу. 

Овладение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 
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впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира, впечатлений, наблюдений, 

действий, коммуникации и взаимодействия с 

другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности, развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; с помощью учителя определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, на основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям. 

Умение вступать в диалог и поддерживать его на доступном уровне. 

Предметные: 

Умение воспринимать на слух в условиях ситуации и вне ее знакомые по значению 

слова, словосочетания и фразы, связанные с учебной деятельностью учащихся, речевой 

материал обиходно- разговорного характера. 

Восприятие на слух текстов (7-8   предложений— в начале года, 8-10 предложений 

в конце года). 

Умение воспринимать на слух шепотную речь на материале текстов и речевом 

материале общеобразовательных уроков. 

Слитное произнесение рядов слогов, слов, словосочетаний и фраз в 9-10 слогов 

сопряженно с учителем, отраженно по подражанию и руководствуясь диакритическим 

знаком паузы. 

Умение изменять высоту и силу своего голоса в зависимости от расстояния до 

собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с 

побудительной и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряженно и отраженно). 

Умение воспроизводить четырех-, пятисложные знакомые слова с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии 
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(самостоятельно), воспроизводить четырех-, пятисложные незнакомые слова с 

соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и соблюдением 

правил орфоэпии (сопряженно, отраженно и по надстрочному знаку). 

Сформированные понятия «слог», «ударение», определение количества слогов в 

дву-, трех-, четырех-, пятисложных словах, ударного, безударного слога, определение 

места ударного слога, разделение звуков речи на гласные и согласные, разделение 

согласных звуков на звонкие и глухие. 

Знание правил орфоэпии и умение самостоятельно пользоваться ими в речи. 

Правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний: С, З, Ш, Ж, Л, Э, 

Ф, К, Я, Е, Ё, Ю, Б, Д, Г. 

Воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации при чтении 

текста. 

 
Требования к учащимся четвертого класса 

Личностные: 

Осознание себя как ученика, члена школьного и детского коллектива, гражданина 

России. 

Умение пользоваться двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или 

аппаратом и имплантом, или двумя имплантами и другими личными адаптированными 

средствами в разных ситуациях. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела. 

Овладение начальными навыками вербальной и невербальной коммуникации, 

умением начать разговор, задать вопрос, выразить просьбу. 

Овладение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

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

действий, коммуникации и взаимодействия с 

другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности, развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; с помощью учителя определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 
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способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, на основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям. 

Умение вступать в диалог и поддерживать его на доступном уровне. 

Предметные: 

Умение воспринимать на слух в условиях ситуации и вне ее знакомые по значению 

слова, словосочетания и фразы, связанные с учебной деятельностью учащихся, речевой 

материал обиходно- разговорного характера. 

Восприятие на слух текстов (7-8   предложений— в начале года, 8-10 предложений 

в конце года). 

Умение воспринимать на слух шепотную речь на материале текстов и речевом 

материале общеобразовательных уроков. 

Слитное произнесение рядов слогов, слов, словосочетаний и фраз в 9-10 слогов 

сопряженно с учителем, отраженно по подражанию и руководствуясь диакритическим 

знаком паузы. 

Умение изменять высоту и силу своего голоса в зависимости от расстояния до 

собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с 

побудительной и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряженно и отраженно). 

Умение воспроизводить четырех-, пятисложные знакомые слова с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии 

(самостоятельно), воспроизводить четырех-, пятисложные незнакомые слова с 

соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и соблюдением 

правил орфоэпии (сопряженно, отраженно и по надстрочному знаку). 

Сформированные понятия «слог», «ударение», определение количества слогов в 

дву-, трех-, четырех-, пятисложных словах, ударного, безударного слога, определение 

места ударного слога, разделение звуков речи на гласные и согласные, разделение 

согласных звуков на звонкие и глухие. 

Знание правил орфоэпии и умение самостоятельно пользоваться ими в речи. 

Правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний: С, З, Ш, Ж, Л, Э, 

Ф, К, Я, Е, Ё, Ю, Б, Д, Г. 

Воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации при чтении 

текста. 
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Тематическое планирование коррекционного курса  

3класс 

 
№ п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

1. Диагностика слуха и речи. 3 

2. Письмо родителям. 

Голос. Изменение высоты и силы (тихо-громко- нормально) 

3 

3. Отважный поступок. 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от интонации. 

3 

4. Школьный огород. 

Изменение высоты и силы в зависимости от логического ударения. 

3 

5. Как вести себя на улице. Безударная гласная О. 3 

6. Поздняя осень. Звонкие согласные З, Ж на конце слова. 3 

7. Одежда. Орфоэпия. Звонкие согласные З, Ж в середине слова. 3 

8. Хорошие поступки. Орфоэпия. 

Звонкие согласные В,Б,Д, Г в конце слова. 

3 

9. Друзья помогли. Орфоэпия. 

Звонкие согласные В,Б, Д, Г в середине слова. 

3 

10. День школьника. Орфоэпия. Непроизносимые согласные. 3 
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11. О труде. Орфоэпия. Двойные согласные. 3 

12. Столовая. Орфоэпия. Окончания –ОГО, -ЕГО. 3 

13. Зимние виды спорта. Орфоэпия. Окончания -тся, -ться. 3 

14. Птицы зимой. Птицы зимой. Гласный И после согласных Ш,Ж,Ц. 3 

15. Школьная ѐлка. Орфоэпия: Слитное произнесение слов со стечением 

согласных в слове. 

2 

16. Диагностика. Хорошо зимой. Орфоэпия. Слитное произнесение слов 

со стечением согласных на стыке предлогов со словами. 

3 

17. Домашние животные. «Слог», «ударение». 3 

18. Зима. Подбор слов по ритму. 2 

19. В магазине. Ритм. Изображение ритма слова. 3 

20. Школьная библиотека. 

Определение количества слогов в 2-3 сложных словах. 

3 

21. Профессии. Определение количества слогов в 4-5 -сложных словах. 3 

22. На вокзале. Определение ударного и безударного слога. 3 

23. Почта. Определение места ударного слога в слове. 3 

24. Описание и сравнение зимы. Интонация сложного предложения 2 

25. Внешность человека. Цель высказывания: повествовательная 2 
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26. Вот пришли морозы. Цель высказывания: 

вопросительная 

2 

27. Честность. Цель высказывания: побудительная. 2 

28. 8 марта. Темп. 2 

29. Весна идѐт. Пауза в конце предложения. 2 

30. Ранняя весна. Пауза внутри предложения. 2 

31. Весенние каникулы.  Смысловая пауза. 2 

32. Тема «Дружные ребята». Текст «Кем быть и кем не 

быть?» 

2 

33. Труд людей весной. Логическое ударение. 2 

34. Птицы весной. Повествовательная интонация. 2 

35. Растения весной. Вопросительная интонация. 2 

36. Дикие животные весной. Восклицательная интонация. 2 

37. Скоро лето. Нотирование текста. Контрольная работа. 2 

38. Мониторинг слухоречевого развития обучающихся. 3 

39. Повторение речевого материала тем 3 

40. В мае. Текст: Смелый ученик 2 

 

4класс 
 
 

 
№ п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Диагностика слуха и речи. 3 

2. Лето. Речевое дыхание. 3 

3. Осень Слитность. 3 
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4. Труд. Работа. Слитное произношение предлогов со 

словами 

3 

5. Животные леса. Голос 3 

6. Осенью в саду и огороде. Словесное ударение. 3 

7. Явления природы. Ударение в словах с предлогами и 

частицами 

3 

8. Аптека. Ударение в сложных словах 3 

9. Что такое хорошо и что такое плохо. Орфоэпия. 

Сочетания сч, зч, жч произносятся как щ 

3 

10. Поздняя осень. Орфоэпия 

Сочетания согласных «сш», «зш», «сж», «зж», «жж». 

3 

11. О дружбе. Орфоэпия. Окончания тся, ться 

произносятся как ца 

3 

12. Внешность человека. Интонация повествовательная 3 

13. Вот пришли морозы. Интонация вопросительная 3 

14. Зима злится. Интонация восклицательная 3 

15. Честность. Интонация побудительная. 3 

16. Описание и сравнение зимы. Интонация сложного 

предложения 

3 

17. Зимние каникулы. Интонация перечисления 3 

18. Звери и птицы зимой. Тон голоса 3 

19. Семья. Логическое ударение 3 

20. Профессии. Логическое ударение в повествовательном 

предложении. 

3 

21. Вежливость. Логическое ударение в вопросительном 

предложении. 

3 

22. Транспорт. Логическое ударение в восклицательном 

предложении. 

3 

23. О книге. Пауза в предложении 3 

24. Международный женский день. Смысловая пауза 3 
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25. Половодье. Темп речи 3 

26. Птицы весной. Быстрый и медленный темп речи 3 

27. Жизнь животных весной. Выбор темпа в речи и тексте. 3 

28. Весна. Ритм. 3 

29. Труд людей весной. Ритм. Ритмический рисунок 3 

30. Весна в лесу. Нотирование текста. 3 

31. Мы любим спорт. Нотирование текста. 3 

32. Дом, квартира, мебель. Непроизносимые согласные. 3 

33. Карусель времен года. Комплексный анализ 

поэтического текста 

3 

34. Лето. Комплексный анализ прозаического текста 3 

35. Мониторинг речевого развития. 3 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога 

направленная на коррекцию недостатков слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в физическом и/или психическом развитии и оказание помощи в освоении 

адаптированной основной образовательной программы. Программа рассчитана на 4 года, 

по 1ч в неделю. 

Цель: создание эмоционально-комфортного образовательного процесса для 

обучающихся с нарушениями слуха, и успешное формирование и развитие у них 

учебных, социальных и познавательных навыков для полноценного развития личности. 

Задачи: 

- развитие познавательной сферы, когнитивных умений и способностей, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе; 

- формирование учебной мотивации на фоне положительной самооценки и низкого 

уровня школьной тревожности; 

- развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных взаимоотношений; 

- развитие эмоционального интеллекта. 

 
Содержание программы 

Содержание коррекционной работы делится на несколько этапов. 

Этапы реализации программы. 

Диагностический этап. 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- проведение комплексной социально – психолого - педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии обучающихся; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- мониторинг динамики развития. 

 

Основной этап коррекционного обучения. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 
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развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков коммуникативной компетенции. 

 
 

Итоговый этап (обследование). 

На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы, 

проводится повторная диагностика. 

 

В содержание коррекционной программы также входит консультативная и 

информационно-просветительская работа. 

 

Консультативная работа. 

Обеспечивает непрерывность сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и его семьи по вопросам реализации психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приемов работы 

с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

обучения ребенка. 

 

Информационно-просветительская работа. 

Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанными с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 
Планируемые результаты 

 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 
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• Положительное отношение к школе. 

• Принятие социальной роли ученика. 

• Познавательный интерес к новому материалу. 

• Способность к оценке своей деятельности. 

• Понимание своих собственных чувств и чувств других людей. 

Регулятивные УУД: 

• Сознательное планирование своей деятельности. 

• Осуществление итогового контроля по результату. 

• Адекватное восприятие предложения и оценки учителя. 

•  Контроль своего поведения в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД: 

• Развитие познавательных процессов (ощущения, восприятия, памяти, 

мышления, внимания). 

• Формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (действовать по образцу). 

• Формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (управление интеллектуальными процессами – восприятием, вниманием, 

научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной 

задаче; рефлексии, т.е. умение осознавать ход своей деятельности, анализировать свой 

ответ, затруднения, ошибки); 

• Умение исследовать свои качества и особенности. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Умение формулировать свое собственное мнение. 

• Умение договариваться и приходить к общему решению. 

• Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

1. Установление эмоционального контакта. Мои качества. 1 

2. Развитие пространственного восприятия, воображения. 2 

3. Развитие внимания, способности рассуждать. 
 

2 

4. Мой характер. 1 

5. Развитие слуховой памяти, мыслительных операций. 3 

6. Развитие зрительной памяти, вычислительных операций. 
 

3 

7. Как справляться с «Немогучками». 1 

8. Развитие логического мышления, способности рассуждать. 
 

3 
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9. Развитие наглядно-образного мышления, воображения. 3 

10. Я умею просить прощение. 1 

11. Развитие словесно-логического мышления, 
мыслительных операций. 

3 

12. Развитие концентрации внимания,пространственного 
восприятия. 

 

3 

13. Я взрослею. 1 

14. Развитие слуховой памяти, мыслительных операций. 3 

15. Развитие зрительной памяти, пространственного восприятия. 
 

1 

16. Что такое сотрудничество? 1 

17. Развитие внимания, мыслительных операций. 
 

1 

18. Я умею понимать другого. 1 

19. Подведения итогов. 1 

20. Итого: 35 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

1. Установление эмоционального контакта. 
Мои способности . 

1 

2. Развитие пространственного восприятия, воображения. 2 

3. Развитие внимания, способности рассуждать. 2 

4. Мои интересы. 1 

5. Развитие слуховой памяти, мыслительных операций. 3 

6. Развитие зрительной памяти, мыслительных 
операций. 

3 

7. Мой внутренний мир. 1 

8. Развитие логического мышления, способности 

рассуждать. 

3 

9. Развитие наглядно-образного мышления, воображения. 3 

10. Уникальность внутреннего мира 1 

11. Развитие словесно-логического мышления, мыслительных 
операций. 

3 
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12. Развитие концентрации внимания, пространственного 
восприятия. 

3 

13. Мое детство. 1 

14. Развитие слуховой памяти, мыслительных операций. 3 

15. Развитие зрительной памяти, пространственного 
восприятия. 

1 

16. Мое настоящее. 1 

17. Развитие внимания, мыслительных операций. 1 

18. Мое будущее. 1 

19. Подведения итогов. 1 

20. Итого: 35 
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 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ

 УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и федеральной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

. 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

 

 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном русском языке», 

«Математика»,      «Окружающий      мир»,      «Технология»,      «Иностранный      язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 



130 

 

 

познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном русском языке», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
В частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

монологические высказывания разного типа. 
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Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной 

язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

В учебники «Русского языка» включены тексты, позволяющие ребѐнку 

познакомиться со своей культурой и культурой других народов и национальностей; 

осознать себя гражданами своей страны; положить начало формированию ценностей 

общества и семьи. 

Эти тексты, в частности, используются при изучении тем «Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей», «Большая буква в кличках животных, названиях улиц, сѐл, 

деревень, городов и рек», «Русская азбука, или алфавит», «Имена собственные», «Секреты 

речи», «Текст», «Речь». 

Формированию эстетических потребностей и чувств способствуют, например, 

такие задания: «Подбери по рифме пропущенные слова», «Напиши рифмующиеся слова», 

«Подбери к слову противоположное (близкое) по значению слово», «Какое сравнение есть 

в этом стихотворении?», «Подчеркните строчку с эпитетом», «Найди секрет речи» и 

многие другие. 

В учебнике русского языка постоянно фигурируют тексты (например, В. Осеевой, 

Е. Пермяка и др.), которые побуждают детей к осознанию вежливого общения, к 

осмыслению норм поведения, принятых в обществе. 

 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования 

к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
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литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 

с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель 

решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

В учебнике «Литературное чтение» используются литературные произведения 

классической и современной детской литературы, что позволяет познакомить ребѐнка с 

творческим наследием России и формировать чувство гордости за свою страну. В 

учебнике представлены отрывки из произведений классиков русской литературы — 

И. Бунина, И. Соколова-Микитова, М. Пришвина, А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Тютчева и 

др.. Чтение этих произведений и работа с ними позволяют знакомить детей с достоянием 

национальной культуры и способствуют духовному развитию личности. 

 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 
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слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

 
«Математика» 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

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

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. Поэтому 

задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах. 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 
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Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

Так как рассматриваемый курс серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Дети учатся 

толерантности, терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, что способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

Многие задачи и задания из рубрик «Не только математика» и «Путешествие в 

прошлое» построены на историческом материале, относящемся к построению 

Российского государства в период XVII-XIX веков, и рассказывают о созидательной 

работе учѐных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и 

защите родной страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности 

личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

 
«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

 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 
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среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно- 

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» - научить обучающихся объяснять 

своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его 

нравственные установки и ценности. 

 

 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» даѐт 

большие возможность для формирования УУД. Проектирование, мини-исследование, 

анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность использовать 

«теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач. На уроках 

формируются личностные УУД: 

 - гражданская идентичность; 

 - чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 - восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа; 

 - принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать 

им; 
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 - ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

 - доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

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

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; 

 - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 - формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать формирование 

чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 - формирование установок на здоровый образ жизни; 

 - формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

 
«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
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«Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

 - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 - формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
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самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 - использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

 - 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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 - готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

 - 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 фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

 - 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 оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 
«Труд (технология)» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
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 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
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 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 
«Адаптивная физическая культура». 

Этот предмет 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 

основеконструктивных       стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 - освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Адаптивная физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 - в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 
Регулятивные УУД 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно- 

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного 

процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности, как в 

учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 
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Материал учебника русского языка структурирован так, чтобы организовать на 

уроке открытие нового знания с использованием проблемно - диалогической технологии. 

Рубрика «Давай подумаем». «Витя записал слова в два столбика. В первый - 

самостоятельные части речи, во второй - служебные. Проверь, как он справился с 

заданием». 

Рубрика «Советы по выполнению трудных заданий» помогает ребѐнку 

организовать свою деятельность, предлагая план действий, а рубрика «Подробные 

разъяснения» предлагает пооперационный. 

На уроках литературного чтения регулятивные универсальные учебные действия 

развиваются с помощью заданий: 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Работа с любым учебным заданием по математике требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий. Для этого предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учеников, даются выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, обучающиеся учатся сверять свои действия с целью. 

В учебниках окружающего мира предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 

действиям: высказывать своѐ предположение (версию) и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию. 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки 

(в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже 

заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, 

чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки: 

Пузырь – ☺, 
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Соломинка – / 

и Лапоть – Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по- 

разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты. 

 

Познавательные УУД 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Реализация принципа ведущей роли теоретических знаний в сочетании с 

использованием эмпирических знаний создаѐт условия для использования в учебном 

процессе наблюдения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей 

Становление данных навыков происходит на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе и формируется при выполнении заданий следующего вида: «Распредели 

слова в 2 (3, 4) группы по разным основаниям»; «Сравни звуки (слоги, слова, 

предложения, тексты…). Что ты заметил?»; «Подбери и запиши слова (предложения) по 

заданному основанию или признаку»; «Прочитай, сравни. Что ты заметил? Сделай 

вывод»; «Выпиши слова (словосочетания, предложения) по заданному основанию или 

признаку»; «Прочитай, объясни знакомые орфограммы»; «Объясни написание…»; 

«Объясни почему…»; «Сходно ли …; докажите…» и т. д. 

Н-р: 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть ...2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить 6. Поставить 

... Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся инструкцией 

при выполнении следующих упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). 

Например, 3 класс «Что ты можешь рассказать о словах . . . ? Тебе поможет схема » 

Приѐмы работы с правилами и  определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На какой вопрос отвечает каждая 

часть? Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. Перескажи этот 

текст по плану». 

Система работы с различными словарями. 

Например, 4 класс, «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. 

Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; упр.14. « ... 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»; 3 
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класс, «. . . В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?». 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач. 

Отличительной чертой учебника математики является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям. 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе - 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет обучающимся 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - 

принцип минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 
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нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). В учебнике 

2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для 

этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных 

детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и 

умения добывать новые знания. 

 
Коммуникативные УУД 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

В учебнике русского языка включены такие задания, которые предполагают 

обсуждение разных точек зрения, побуждают рассуждать и размышлять, сравнивать своѐ 

мнение с мнением одноклассника, героя, персонажа. Целенаправленная работа 

способствует как принятию чужого мнения, так и формированию и отстаиванию своего, 

учит культуре ведения диалога, умению аргументировать собственную точку зрения, 

терпимости к различным мнениям. 

Среди заданий на становление описанных умений — «хитрые вопросы», которые 

позволяют организовать дискуссию: «Как узнать, сколько в слове слогов?», «Зависит ли 

смысл слова от ударения?», «Какую работу выполняют предлоги?», «Есть ли 

родственники у слов?», «От чего зависит род имѐн прилагательных?», «Как узнать время 

глагола?» и многие другие. 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Примеры заданий на уроках литературного чтения на развитие коммуникативных 

УУД: 

слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 
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подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

инсценирование и драматизация; 

устное словесное рисование; 

творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

интервью с писателем; 

письмо авторам учебника и др. 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком; 

Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий на уроках 

окружающего мира посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в 

паре или группе учеников. 

Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. 

Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и 

сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) 

В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания: (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя.) 

Внеклассные мероприятия 
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений 

 
Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

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

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

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
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освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик задаѐтся вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных  и коммуникативных  действий, определяющих развитие 
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психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

 
Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной 

деятельности на разных этапах обучения в начальной школе 

 
Класс Личностные 

УУД 
Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 
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3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

 базовые 

ценности: 

«добро», 
«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 
«настоящий 

друг», 

«справедливость», 
«желание понимать

 друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Иметь 

уважение к 

своему народу, к 
другим народам, 

терпимость          к 

обычаям и 
традициям других 

народов. 

3. Освоить 
личностный смысл

 учения; 

иметь желание 
продолжать свою 

учебу. 

4. Уметь давать 

оценку жизненных 

ситуаций    и 

поступков героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных

 и этических 

свое рабочее место

 в 

соответствии с 
целью выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 
определять 

важность или 

необходимость 
выполнения 

различных задания

  в 

учебном процессе и 
жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 
цель  учебной 

деятельности с 

помощью 
самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 
заданий  на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 
жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 
задания на основе 

сравнения   с 

предыдущими 
заданиями,  или 

на  основе 

различных 
образцов. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 
основе  изучения 

данного   раздела; 

определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

работу     по 

изучению 
незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна  для 
изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 
необходимые 

источники 

информации среди 
предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 
разных формах 

(текст,  таблица, 

схема, экспонат, 
модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде

 текста, 
таблицы, схемы, в 

том       числе       с 

высказывать  свою 

точку зрения   на 

события, поступки. 
2.Оформлять   свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом  своих 
учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать
 в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 
6. Критично 

относиться к своему 

мнению 
7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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  задания в 
соответствии  с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Уметь давать 

оценку своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 
следующие базовые 

ценности: 

«добро», 
«терпение», 

«Родина», 

«природа», 
«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 
«желание понимать

 друг 

друга», «понимать 
позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 
т.д. 

2. Иметь 

уважение к 
своему народу, к 

другим    народам, 

1. Самостоятельно 

формулировать 
задание: 

определять  его 

цель, планировать 
алгоритм  его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 
его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 
средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 
приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

1. Ориентироваться в

 учебнике: 
определять умения,

   которые 

будут 
сформированы на 

основе  изучения 

данного   раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 

работу     по 
изучению 

незнакомого 

материала. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 
нужна  для 

изучения 

незнакомого 
материала; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 
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 принятие ценностей 
других народов. 

3. Освоить 

личностный смысл
 учения; 

делать выбор 

дальнейшего 

образовательного 
маршрута. 

4. Уметь давать 

оценку жизненных 

ситуаций    и 

поступков героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных

 и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

отбирать 
необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 
электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 
информацию, 

полученную  из 

различных 

источников 
(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 
электронные диски,

 сеть Интернет). 

4. Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 
явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,

 представлять 

информацию  на 

основе схем, 
моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 
сложный план 

текста. 

7. Уметь 

Передавать 

содержание  в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 
точку  зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 
свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 
мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 
договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 
Предвидеть 

последствия 
коллективных 

решений. 



Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно- познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 
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обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД формируются с использованием цифровой 

образовательной средой класса, гимназии. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
 

принимать и удерживать учебную 

задачу; планировать ее решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 
 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 
 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 
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преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 

учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение 

которых требует применения определенного познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование 

УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 

на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщенное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

на конкретное содержание. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», 

«контролировать - значит...» и другое. 
 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой 

мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 
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организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 

условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий 

в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся будет 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. Полученные результаты 

не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно- 

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают 

перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная 

деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности.  

Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей в ходе всего образовательного процесса в учебной и 

внеурочной деятельности, включающей обязательные коррекционные курсы. 
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Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных предметов (курсов), систему комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), 

описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением 

слуха, планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области, 

механизмы реализации программы. 

 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении 

АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования на основе АООП НОО в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями обучающихся (с 

учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, а также ППк образовательной организации по 

результатам комплексной психолого-педагогической диагностики на начало обучения 

и мониторинга достижения планируемых результатов образования); 

поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов АООП НОО. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно- 

эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 2.1 для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание: 

мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающим слабослышащим и позднооглохшим обучающимся удовлетворение 

особых образовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной 

организации и освоение ими АООП НОО. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной 

организацией. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно- 

развивающей области (направления) через: 

 

1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха 

освоить специальные умения и навыки повышения слуховых и коммуникативных 

возможностей, развить компенсаторные механизмы; 

 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 
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предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической, медицинской) с 

обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и 

особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных 

занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

нарушением слуха. 

 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на уровне начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления. 

 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные 

направления специальной поддержки адаптированной

 основной общеобразовательной программы), обеспечивающая 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной 

организации и освоение ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и способствующая формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического 

сопровождения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, включая уровень владения словесной речью (в 

устной и письменной формах), навыками коммуникации др., а также выявления 

трудностей в овладении содержанием начального основного образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др.; организацию и проведение специальных (коррекционных) занятий 

(индивидуальных и групповых), в том числе, направленных, на развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи; консультирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам организации и проведения учебной и внеурочной деятельности с 

учетом достижения всеми обучающимися планируемых результатов начального 

основного образования, формирования в образовательной организации психологически 

комфортной среды для обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их 

родителей, администрации и педагогического коллектива. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

администрацией общеобразовательной организации, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

нарушением слуха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 
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межличностных отношений с родителями и одноклассниками; 

 особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребѐнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение обучающегося; 

 организация индивидуальных занятий; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя- 

дефектолога. Содержание коррекционно – развивающей работы учителя-дефектолога 

направлено, прежде всего, на обучение языку, развитие речевой деятельности 

обучающихся, их языковых способностей. С учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся проводится работа по развитию словесной речи (в устной и письменной 

формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, совершенствование 

навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной 

адаптации. Сурдопедагогом проводится мониторинг результатов коррекционно–

развивающей работы на протяжении всего периода обучения, которые отражаются в 

слухоречевых картах обучающихся. По результатам обследований сурдопедагог 

проводит консультативную работу со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Занятия проводятся индивидуально с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП 

НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и со слышащими учащимися школы (класса) слабослышащих и 

позднооглохший обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога включает диагностику личностного, интеллектуального и 
психоэмоционального развития детей; коррекцию недостатков в развитии памяти, 

внимания, мышления, эмоционально- 

волевой сферы и др.; популяризацию психологических знаний, 

консультирование участников образовательного процесса. 

 

Занятия проводятся индивидуально или малыми группами с учетом 
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индивидуальных особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, 

тренингов и других форм. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального 

педагога: диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 

содействие коррекции внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в 

образовательной организации; консультирование родителей, детей по вопросам 

социального взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с семьями 

обучающихся группы риска, участвует в профориентационной работе и других 

мероприятиях. 

 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в форме бесед, 

тренингов и других форм. 

 

Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося и его семьи осуществляется в ходе 

диагностической, консультативной, психолого-педагогической, информационно- 

просветительской работы. 

 

2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого– 

педагогического обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, изучения динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания и др. 
 

Диагностическая работа обеспечивает: 

своевременное выявление у обучающегося особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного 

решения вопросов, возникающих у педагогических работников, родителей (законных 

представителей) в процессе освоения обучающимися АООП НОО; 

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение 

знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) по 

вопросам, 

связанным с особенностями организации образовательного процесса и 

удовлетворения особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения 

каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося различными 

специалистами (учитель, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник). 
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Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу). 

 

Учитель-дефектолог: проводит изучение особенностей и возможностей 

развития обучающегося с нарушенным слухом при использовании методов 

сурдопедагогической диагностики, в том числе выявляет уровень общего и речевого 

развития, изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, возможности 

устной коммуникации, с помощью сурдопедагогических методик выявляет 

адекватность режима работы индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных 

имплантов с учетом особенностей слухоречевого развития обучающегося, условий 

получения им образования, необходимости использования устной речи в различных 

коммуникативных ситуациях, применения средств электроакустической коррекции для 

ориентации в неречевых звуках окружающего мира; по результатам обследования 

проводит консультативные мероприятия со всеми участниками образовательного 

процесса, включая слышащих детей, при необходимости повторного 

аудиологического обследования, направляет обучающегося на консультацию в 

сурдологический кабинет (центр). 

 

Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных 

задачам обследования и особенностям обучающегося, анализирует результаты 

обследования, разрабатывает на их основе рекомендации для всех участников 

образовательного процесса, в том числе, при необходимости, для организации и 

содержания коррекционной работы. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводит повторные обследования и/или направляет обучающегося на 

консультации в организации соответствующего профиля. Участвует в разработке 

комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической программы 

сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает медицинских 

работников образовательной организации для оказания консультативной помощи и 

сопровождения обучающихся. 

 

Социальный педагог: проводит социально – педагогическое обследование, 

изучает социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, 

выявляет воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке 

комплексной психолого - педагогической и социально - педагогической программы 

сопровождения обучающихся. При необходимости участия в социально – 

педагогической работе с обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, 

организует с ними необходимое взаимодействие. 

 

По результатам обследования осуществляется анализ успешности 

коррекционно- развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями 

обучающихся, пожеланиями их родителей. 

 

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
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коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников 

образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приѐмов работы со слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную работу по вопросам образования, социокультурного развития, 

социальной адаптации, коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их 

семейного воспитания, проведения коррекционной работы. Информационно-

просветительская работа проводится со всеми участниками образовательного процесса 

в различных формах просветительской деятельности, включая дистанционные, – 

лекции, беседы, информационные стенды, индивидуальные консультации и др. 

 

5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование 

комфортного психологического климата в образовательной организации для всех 

участников образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. 

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. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учѐта особенностей их развития, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы общеобразовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации данной категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с нарушением 

слуха, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 
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Механизм реализации программы 

 

Основными механизмами реализации Программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся специалистами различного профиля; 

2) социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении 

проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребѐнка. Это позволяет обеспечить систему эффективной работы по 

комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению каждого ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, а также социальное партнѐрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнѐрство направлено на сотрудничество с организациями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; на 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего, с общественными объединениями инвалидов по слуху, 

организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей; на 

сотрудничество с родительской общественностью.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Она включает в себя: 

1. Пояснительная записка. 

2. Целевой раздел. 

3. Содержательный раздел. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Модуль «Классное руководство». 

Модуль «Основные школьные дела». 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Модуль «Самоуправление». 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Модуль «Социальное партнёрство». 

Модуль «Профориентация». 

4. Организационный раздел. 

4.1. Кадровое обеспечение. 

4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

4.5. Анализ воспитательного процесса. 

 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

представлены приложением к ООП НОО. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Учебный план 

 
Учебный план – нормативный правовой акт, реализующий АООП НОО (далее - 

Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 
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реализуется преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в ОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 

положениям федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область 

федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по 
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программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 
 

Учебный план 3-4 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Выполнение учебных программ обеспечивается УМК «Школа России», который в 

полной мере реализует требования ФГОС НОО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Учебные предметы учебного плана гимназии изучаются только по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных, утвержденных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов:    «Русский    язык»,    «Литературное    чтение»,    «Русский    родной    язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий    мир»,    «Музыка»,    «Изобразительное    искусство»,    «Труд (технология», 

«Адаптивная физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» - и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих 

ей компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила 

поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, 

участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к 

миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность 

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и 

планеты Земля. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со второго класса по 2 часа в 

неделю. Предложенный объѐм учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. При проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (2-4 классы), при наполняемости классов 25 и более человек осуществляется 

деление классов на 2 группы. 

В обязательную часть плана в 4 классах введѐн комплексный учебный курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ), который направлен на 

развитие у обучающихся 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры  

России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. В соответствии с запросом родителей (законных представителей 

обучающихся) на текущий учебный год определен модуль «Основы светской этики». 

На основании приказа Минобрнауки Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 
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наук Российской Федерации от 06.10.2009 №373», примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 

2015г. №1/15) курс ОРКСЭ преподаѐтся только в 4 классе в объѐме 34 часов (1 час в 

неделю). 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико- 

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности учащегося; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости мышления у 

обучающихся. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Предметная область «Технология» (технология) изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). 

При реализации Учебного плана количество часов на адаптивную физическую 

культуру в 3-4 классах составляет 2, третий час реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует  

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на предметы: Родной (русский) язык – 0,5 часа и литературное чтение на 

родном (русском)языке – 0,5 часа в неделю.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
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предлагаемого ОО. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 

иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в ОО. ОО предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации АООП НОО определяет ОО. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Для начального уровня общего образования реализуется следующий вариант 

Учебного плана (обучение ведется на русском языке (5-дневная учебная неделя): 

 

 
 

Предметные области Учебные предметы/классы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 
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Музыка 1 1 2 

Технология Труд (технология) 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого: 22 23 45 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 0 1 

Родной (русский) язык  0,5 - 0,5 

Литературное чтение на родном (русском языке) 0,5 - 0,5 

Учебные недели 34 34 68 

Всего часов 782 782 1564 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

23 23 46 

коррекционно-развивающая 

область 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
коррекционно-развивающие занятия 

Развитие социального 

поведения, учебной 
мотивации и активизация 
навыков речевого общения 

1 1 2 

Развитие слухового восприятия 
и произносительной стороны 

речи, связной устной и 

письменной речи, 

коммуникативной функции речи 

3 3 6 

Помощь в овладении 
базовым содержанием 
обучения 

1 1 2 

Координация взаимодействия 
субъектов образовательного 

процесса реализуется через 

внеурочную деятельность и 

внеклассную работу 

1 1 2 

Итого  6 6 12 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
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Продолжительность урока составляет: 
 

во 2-4 классах – 40 минут. 

С целью реализации права на образование обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, 

заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация 

индивидуального обучения на дому обучающихся на всех уровнях образования. Порядок 

организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 

ОО. 

 Возможна организация обучения в очной форме и в очной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В этом случае 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный 

план разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным ОО. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования за определенный, достаточно 

большой промежуток учебного времени (четверть, год) по каждому изучаемому предмету,  

курсу. 

Формами промежуточной аттестации являются триместровая и годовая 

промежуточная аттестация. 

Триместровая промежуточная аттестация 

Триместровые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего учебного триместра на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал в последние два дня триместра. Учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» оценивается в конце учебного года 

как «зачѐт/незачѐт». 

Триместровая отметка успеваемости обучающихся по учебному предмету 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок и округляется по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов по отдельным 

учебным предметам проводится на основе результатов накопленной оценки 

(триместровые отметки) и фиксируется в документе об образовании (дневнике, табеле 

успеваемости обучающегося, электронном журнале) как среднее арифметическое 

четвертных отметок и округляется по правилам математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим предметам в 

форме комплексных и контрольных работ: 
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- контрольная работа по русскому языку и математике (2-4классы) 

- контрольная проверка навыков техники чтения 

- комплексная работа (русский язык, математика, окружающий мир). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает реализацию особых образовательных и индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. В 4 классе эта часть отсутствует. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 1,5 часа - для 3 класса, 2 часа - для 4 класса. 

Администрацией ОО осуществляется координация и контроль объема домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

 
 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется гимназией с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 
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формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 

ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения в лицее, учитывается: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 
 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды лицея, национальные и 

культурные особенности региона. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются 

родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 
 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
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школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Формы организации внеурочной деятельности: 
 

учебные курсы и факультативы; 
 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 
 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 
 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по воспитательной работе. 



 

 

Направления внеурочной деятельности 
 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Форма организации Цель Класс 

1. Интеллектуальное и 

социокультурное 

«Разговоры о важном»   3,4 

2. «Орлята России»   3,4 

3. Общеинтеллектуальное Финансовая 

грамотность 

   

4  Занимательный 

английский 

Учебный  курс совершенствование навыков 

разговорной речи на 

иностранном языке для 

обучающихся, испытывающих 

трудности в его изучении; 

развитие понимания важности 

владения иностранным языком 

в современном мире, 

углубление интереса к его 

изучению. 

 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Футбол Учебный модуль 

физической культуры 

формирование представлений 

обучающихся о здоровом 

образе жизни, развитие 

физической активности и 

двигательных навыков. 

 

6.  Шахматы  Учебный курс расширение представлений об 

игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, 

наблюдать, создавать 

различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса 

к игре в шахматы; развитие 

волевых черт характера, 

внимания, игрового 

воображения. 

 

7.  Эколята-юные 

защитники природы 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Разговор о правильном питании» 
 

Форма организации: лаборатория здоровья. 
 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 
 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Достопримечательности родного края». 
 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства 

патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты. 
 

«Шахматный клуб» 
 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание 

интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 

воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 
 

«Хочу быть писателем». 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и 

редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о 

творчестве писателей - выдающихся представителей детской литературы; становление 

аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный 

клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Школьный театр 
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Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
 

«Музыкальный театр», клуб «Музыкалити». 
 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся 
 

о музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие 

воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки 

разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
 

Клуб "Что мы знаем про то, что нас окружает" 
 

Цель: формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как 

основы экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

Форма организации: беседы, экскурсии 

Клуб "Учимся решать логические задачи" 

Цель: создать дидактические условия для формирования у младших школьников 

представлений о логических задачах и способах их решения, для овладения 

универсальными учебными действиями; совершенствование умения решать 

арифметические текстовые задачи через игровую и творческую деятельность посредством 

обучения различным способам моделирования. 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ! 
 

Мультклуб «Давайте жить дружно» 
 

Цель: развитие нравственных качеств ребенка путем просмотра и анализа содержания 

детских художественных и мультипликационных фильмов. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, наблюдение, работа в группе и 

самостоятельная работа. Предусмотрена также коллективная работа: обсуждение, 

совместное исследование проблемы. 

Клуб "Мастерилка" 
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Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами работы с бумагой. 

Форма проведения: комбинированная (теория + практическая часть + игровая 

деятельность). 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Организация образовательной деятельности осуществляется  

по учебным триместрам. Режим работы 5-дневная учебная неделя.  

При этом наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периодов 

учебы и каникул в течение учебного года – 5–6 недель учебных периодов чередуются с 

недельными каникулами. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени  

и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных триместров составляет: 

 Рекомендуемые сроки 

триместров 2024-2025 учебного года 

1 триместр 2.09.2024- 17.11.2024 

2 триместр 25.11.2024-16.02.2025 

3 триместр 25.02.2025-25.05.2025 

  

 

Продолжительность каникул составляет:  

 Рекомендуемые сроки  каникул  Продолжительность каникул 

1 триместр 07.10.2024-13.10.2024 

18.11.2024-24.11.2024 

7 дней 

7 дней 

2 триместр 30.12.2024-08.01.2025 

17.02.2025-23.02.2025 

10 дней 

7 дней 

3 триместр 07.04.2025-13.04.2025 

 

7 дней 
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по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет  

не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется  

по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  

в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки  

в течение дня составляет: 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков в неделю  

за счет урока физической культуры. 

Занятия начинаются в 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 

17 часов.  

Занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных 

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной  

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха  

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

 
 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам ФОП 

НОО и реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

Сентябрь: 
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1-(2) сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами  

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации АООП НОО обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. Система условий должна учитывать особенности 

организации, а также еѐ 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. 

 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; охрану и укрепление их физического, 

психического и социального здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику 

возникновения вторичных отклонений развития. 

 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в образовательной организации создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

обучающимися; 

 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 

расширения социального опыта и социальных контактов слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, в том числе с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья; 

 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся; 



186 

 

 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации; 

 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, сурдотехнических средств обучения и средств 

обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 

эффективного управления образовательной организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования; 

 

эффективной самостоятельной работы слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся при поддержке педагогических работников. 

 

Кадровые условия 

 
Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обеспечивается педагогическими работниками Гимназии, 

а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

 

Уровень квалификации работников, реализующих Программу для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответст- 

вующей должности. 

 

Учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 
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Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель изобразительного искусства, учитель физической культуры, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки имеют документ о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования детей  установленного образца. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального 

общего образования, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации. 

 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования детей установленного образца. 

 

При необходимости в процесс реализации Программы (вариант 2.1) 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора который 

имеет высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного 

образца. 

 

В процессе реализации Программы (вариант 2.1) образовательная организация 

может временно или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), который 

должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую 

программу подготовки. 

 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

 

В процессе реализации Программы (вариант 2.1) в рамках сетевого 

взаимодействия при необходимости организуются консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 

образовательной организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, 

ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
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слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции 

зрительных нарушений и т.д.). При необходимости, с учетом соответствующих показаний, 

в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся. 

 

Финансовые условия 

 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии со Стандартом. 

 

Финансовые условия реализации Программы: 

 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

 

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

 

расходами на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет»; 

 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

Программы, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

организации. 

 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для каждого варианта Программы для разных групп 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 
Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Слабослышащему и позднооглохшему 

обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под   особые   образовательные   потребности   обучающегося   и   при    разработке 

которой учитывают следующее: 

 

1) обязательное включение в структуру Программы для слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих Программу; 

 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств). 

 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

Программы (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

 

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося на оказание государственной услуги учитываются 
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вышеперечисленные условия организации обучения слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка. 

 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

Программы, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

 

Таким образом, финансирование Программы для каждого слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 
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организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

 
Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся отвечает их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 
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процесса образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся отражена 

специфика к: 

 

 организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и 

позднооглохшего ребѐнка к образованию; 

 техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено необходимостью дифференциации и индивидуализации 

процесса образования обучающихся с нарушением слуха. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны 

иметь доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с нарушением слуха. 

 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного 

и периферийного оборудования. 

 

Учебно- методическое обеспечение 
 

Для обучающихся с ОВЗ ОО предоставляет не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу,  

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека ОО укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 

 

Информационное обеспечение ОО включает необходимую нормативно- правовую 

базу образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательных отношений. 

 

Созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 

планирование образовательного процесса; 
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размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения Программы; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

 

Общеобразовательная организация включает в штатное расписание специалистов 

по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

 
ОО применяет электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

при реализации общеобразовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

При реализации общеобразовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
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соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

 
Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматриваются 

определенные формы социальной и образовательной интеграции, учитывающие 

особенности и возможности обучающихся. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих 

как со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, так и с их сверстниками с 

нормальным слухом. Для тех и других специалистов предусматривается возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 

и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

Требования к организации пространства. Материально-технические условия 

реализации Программы обеспечивает: 

 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения Программы; 

 

 соблюдение: 

 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
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 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Материально-техническая база реализации Программы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 

 участку (территории) образовательной организации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательной организации и их 

оборудование); 

 зданию общеобразовательной организации (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для 

активной деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально- 

ритмических занятий, лечебной физкультуре; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, 

педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 

оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового 

обучения); 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
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изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

носители цифровой информации). 

 

Общеобразовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 
- получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 

литературы для образовательных организаций и библиотек) [6]; 

 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 
- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 

 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

 

Важным условием особой организации пространства, в котором обучаются 

слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся слуха, является: 

 

- расположение обучающегося в классе или другом помещении при 

проведении коллективных мероприятий; 

 

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в 

режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

 
- использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 

происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран), 

 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

 

- обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, 

громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования 

визуальной информации, а также вспомогательными аудиосистемами с индукционными 

контурами и их элементами (устройства звукового дублирования, наушники и др.); 

 

- регулирование уровня шума в помещении; 

 
- обеспечение беспроводным оборудованием (на радиопринципе или инфракрасном 

излучении) при постоянном пользовании слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами 

(или кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) с учѐтом 

медицинских показаний; в классных помещениях необходимо предусмотреть 

специальные места для хранения FM-систем, зарядных устройств, батареек. 



199 

 

 

Общеобразовательная организация содержит оборудованные комфортные 

помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и 

индивидуальной работы по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

речи; кабинеты психологов; кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, 

санитарные, игровые и бытовые комнаты и др. 

 

Кабинет (класс для занятий) педагога-дефектолога, реализующего Программу 

(вариант 2.1), снабжен необходимой мебелью, техникой, инвентарем, расходными 

материалами, дидактическими пособиями в объеме не меньшем, чем это предусмотрено 

для аналогичного кабинета в специальном образовательном учреждении для детей с 

нарушением слуха. 

 

Специальными условиями является также продуманность освещенности лица 

говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 

происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). 

 

Обязательный учет данных условий требует специальной организации 

образовательного пространства при проведении любого рода мероприятий во всех 

учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и др.), а также при 

проведении внешкольных и выездных мероприятий. 

 
При обучении по Программе (вариант 2.1) предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса, в котором будет обучаться ребѐнок с нарушением слуха. Не 

более 2 слабослышащих или позднооглохших обучающихся в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса: при одном слабослышащем или позднооглохшем 

– не более 25 обучающихся; при 2 слабослышащих или позднооглохших – не более 20 

обучающихся. 

 

Организация временного режима обучения. Временной режим образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. Обучение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся организуется в первую смену. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в 

среду или четверг. 

 
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за 
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исключением первого класса. 

 

Продолжительность индивидуальных   коррекционных   занятий   не   превышает 

25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут. 

 

При проведении ежедневной динамической паузы увеличивается 

продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут 

отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 

спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях. 

 

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые 

физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и 

коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения для 

снятия зрительного напряжения и активизации зрительной системы). Психолого-медико- 

педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

процессе освоения Программы (вариант 2.1) реализуется в урочное и внеурочное время и 

осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими 

работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская сестра). 

 

При обучении по Программе (вариант 2.1) в первой половине дня учащиеся с 

нарушением слуха посещают учебные занятия, предусмотренные основной 

образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) 

предусматривается организация специальных занятий с педагогом-дефектологом и 

педагогом - психологом, а также дополнительные необходимые мероприятия, 

направленные на оздоровление ребенка, реализацию его особых образовательных 

потребностей. 

 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 

слабослышащий и позднооглохший ребѐнок пользуется двумя индивидуальными 

слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными 

имплантами (с учѐтом медицинских показаний); в процессе учебной и внеурочной 

деятельности используется беспроводная апапратура, например, FM-система. 

Предусматриваются бережное отношение детей и взрослых к индивидуальным аппаратам 

и кохлеарным имплантам. 
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В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки 

(1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня. Во второй половине дня согласно 

режима образовательной организации проводятся занятия в рамках дополнительного 

образования. 

 

Организации рабочего места. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми 

в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый  

учебный класс оборудован рабочими местами с компьютерами для обучающихся. 

Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 

требованиями информатизации образовательной организации, используя видео- и аудио 

технику. 

 

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, чтобы 

сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. 

Рабочее место ребенка хорошо освещено. С парты открывается прямой доступ к 

информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. 

 

На парте ребенка предусматривается размещение специальной конструкции, 

планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, 

необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

 

При организации учебного места учитываются особенности психофизического 

развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных 

нарушений. Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога. Для слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата оборудуется специальное место. 

 

Технические средства обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей. Обязательным условием является обеспечение 

слабослышащего и позднооглохшего ученика индивидуальной современной 

электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное (двустороннее) 

слухопротезирование современными цифровыми слуховыми аппаратами и/или 

двусторонняя имплантация и/или одновременное пользование имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом (с учетом медицинских показаний) позволяют 

повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также 

локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего. 

Целесообразно оснащение учебного процесса дополнительными техническими 
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средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия устной речи при 

повышенном уровне шума. 

 

К необходимым техническим средствам обучения относятся специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 
Контроль за состоянием системы условий 

 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации АООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием 

системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых распорядительных 

актов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 


	УТВЕРЖДЕНА
	приказом директора МБОУ СОШ р.п.Жадовка МО «Барышский район» Аблаевой С.В.
	от « 24 » июня 2024 г. № 155
	Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
	для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие обучающиеся)
	МБОУ СОШ р.п.Жадовка
	МО «Барышский район»
	(вариант 2.1)
	Рассмотрена и принята на заседении педагогического совета
	МБОУ СОШ р.п.Жадовка (1)
	МО «Барышский район» Протокол № 11 от 24.06.2024 г.
	Р.п.Жадовка, 2024
	СОДЕРЖАНИЕ
	Общая характеристика АООП НОО (вариант 2.1)
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	задач:
	Принципы и подходы к формированию АООП НОО (вариант 2.1) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
	Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся
	Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИМИ И ПОЗДНООГЛОХШИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 2.1)
	по учебному предмету «Русский язык»:
	по учебному предмету «Литературное чтение»:
	Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которые обеспечивают:
	по учебному предмету « Литературное чтение на родном русском языке»:
	По учебному модулю «Основы светской этики»:
	Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают:
	По учебному предмету «Музыка»:
	Предметные результаты   по   учебному   предмету   «Адаптивная физическая   культура» предметной области «Физическая культура» обеспечивают:
	Ожидаемые результаты:
	Ожидаемые результаты: (1)
	Ожидаемые результаты: (2)
	Ожидаемые результаты: (3)
	Ожидаемые результаты: (4)

	СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИМИ И ПОЗДНООГЛОХШИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 2.1)
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Специальные условия проведения уроков адаптивной физической культуры
	Характеристика двигательного развития обучающихся младшего школьного возраста с нарушениями слуха
	Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования
	Личностные результаты
	Предметные результаты
	 ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА
	 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ
	Место учебного предмета в учебном плане:
	Наименование разделов и тем учебного курса
	1. Формирование речевого слуха
	2. Формирование произносительной стороны речи

	Содержание тем учебного курса ФРС и ПСУР Содержание тем коррекционного курса РРС
	3класс
	4класс
	Содержание тем коррекционного курса по ФПСУР 3класс
	ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
	Тематическое планирование коррекционного курса
	3класс (1)
	Задачи:
	ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ
	Задачи программы:
	Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
	«Математика»
	«Окружающий мир»
	«Изобразительное искусство»
	«Музыка»
	«Труд (технология)»
	«Адаптивная физическая культура».
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся.
	Понятие «универсальные учебные действия»
	Функции универсальных учебных действий:
	Виды универсальных учебных действий
	Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной деятельности на разных этапах обучения в начальной школе
	Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:
	Этапы реализации программы
	Триместровая промежуточная аттестация

	ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Финансовые условия
	Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
	Учебно- методическое обеспечение
	Контроль за состоянием системы условий


		2024-06-26T15:25:15+0400
	Аблаева Светлана Вадимовна
	я подтверждаю этот документ




