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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (далее - Про-
грамма) МБОУ гимназии г.Зернограда разработана в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АОП НОО для слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по резуль-
татам их комплексного обследования. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обуча-
ющихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспита-
ния слабослышащих и позднооглохших обучающихся, сохранение и укрепление 
их здоровья; 

- личностное и интеллектуальное развитие слабослышащих и позднооглох-
ших обучающихся; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- создание условий, обеспечивающих обучающемуся достижение планируе-
мых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 
- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятель-

ности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для сла-
бослышащих и позднооглохших; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
- выявление и развитие способностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через 
систему клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 
основе сетевого взаимодействия, в том числе со слышащими сверстниками), ор-
ганизацию общественно полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектирова-
нии и развитии внутришкольной среды; 

- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной 
речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 
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педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как 
важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 
образования, социальной адаптации и интеграции в общество; 

- развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия уст-
ной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (вклю-
чая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого разви-
тия, достижения планируемых результатов начального общего образования, соци-
альной адаптации и интеграции в общество. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для слабослышащих и позднооглох-
ших обучающихся. 

В основу реализации ФАОП НОО заложены дифференцированный и дея-
тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО предполагает учет 
особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся как неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 
реализации разных вариантов АОП НОО, в т.ч. и на основе индивидуального 
учебного плана. Варианты  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП 
НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и 
позднооглохшим обучающимся возможность реализовать индивидуальный по-
тенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-
ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности про-
цесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятель-
ности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-
витие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся младшего 
школьного возраста определяется характером организации доступной им дея-
тельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 
деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организа-
ции познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. 
за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержа-
нием образования. 

Принципы формирования Программы: 
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образова-
ния, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 
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б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориен-
тирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны бли-
жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 
НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 
ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной де-
ятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сфор-
мированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель-
ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред фи-
зическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использова-
ния 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 обес-
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитар-
ными 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 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), дей-
ствующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся 
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Вариант 2.2 предназначен для образования слабослышащих и позднооглох-
ших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые не до-
стигают к началу обучения на уровне начального общего образования уровня раз-
вития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, но не имеют допол-
нительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 
учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том 
числе, с овладением словесной речью (в устной и письменной формах), социаль-
ными компетенциями; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам 
и (или) имплантами), имеющих при сохранном интеллекте нарушения зрения 
(близорукость, дальнозоркость, выраженные нарушения, традиционно называе-
мыми слепоглухими); 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам 
и (или) имплантами), имеющих при сохранном интеллекте нарушения опорно-

двигательного аппарата (как обслуживающие себя, так и не обслуживающие, как 
ходящие, так и не ходящие); 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам 
и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или неравномерное становле-
ние познавательной деятельности (нарушения внимания, памяти, восприятия и 
других познавательных процессов) и эмоционально-волевой сферы; 

- соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших обучающих-
ся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами) (с нарушениями вестибулярного 
аппарата, врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, печени, желудоч-
но-кишечного тракта и другими поражениями различных систем организма); 

- глухих с кохлеарными имплантами, у которых до начала обучения на 
уровне начального общего образования еще не удалось сформировать разверну-
тую словесную речь; 

- глухих обучающихся, которые к началу обучения на уровне начального 
общего образования достигли уровня развития, позволяющего им получать обра-
зование на основе варианта 2.2, владеющие фразовой речью и воспринимающие 
на слух и с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 
материал. 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся  

В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся входят, с одной стороны, образовательные потребно-
сти, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, с другой, характерные только для обучающихся с нарушениями слуха. 

К общим потребностям относятся: 
1) начало специального обучения сразу после выявления первичного нару-

шения развития; 
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2) обеспечение особой пространственной и временной организации образо-
вательной среды, в т.ч. с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослы-
шащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 
звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) 
в ходе всего образовательно-коррекционного процесса; 

3) введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисци-
плин и специальных предметов, не присутствующих в программе, адресованной 
нормально развивающимся сверстникам; 

4) обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-
лизуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной дея-
тельности, так и через специальные занятия коррекционно-развивающей области; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в т.ч. 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» обучения; 

6) индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за пре-
делы образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с 
целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных 
задач, специальную психолого-педагогическую поддержку семье обучающегося. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабослы-
шащих и позднооглохших, относятся: 

1) увеличение при необходимости сроков освоения АОП НОО; 

2) условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 
атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному разви-
тию обучающихся, формированию активного сотрудничества обучающихся в 
разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального 
опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в т.ч., имеющими нормаль-
ный слух; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
за пределы образовательной организации; 

3) постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности 
целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профи-
лактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 
обучающихся инициативы, познавательной активности, в т.ч. за счет привлечения 
к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

4) учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учеб-
ным материалом при организации обучения и оценке достижений; 

5) обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, диф-
ференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 
включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о бу-
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дущем; 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; 

6) целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 
письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную 
речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договари-
ваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять 
смысл высказывания); применение в образовательно-коррекционном процессе со-
отношения устной, письменной, дактильной и жестовой речи с учетом особенно-
стей разных категорий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспе-
чения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, соци-
альной адаптации и интеграции в общество; 

7) использование обучающимися в целях реализации собственных познава-
тельных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и не-
вербальных средств коммуникации с учетом владения ими партнерами по обще-
нию (в т.ч., применение русского жестового языка в общении, прежде всего, с ли-
цами, имеющими нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач общения; 

8) 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 индивидуальных средств слухопротезтрования и звукоусили-
вающей аппаратуры коллективного пользования); развитие умений пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами и кохлеарными имплантами, провод-
ной или беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индиви-
дуального пользования; 

9) при наличии дополнительных первичных нарушений развития у сла-
бослышащих и позднооглохших обучающихся проведение систематической спе-
циальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

10) оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом 
имеющихся ограничений здоровья, в т.ч., на основе сетевого взаимодействия. 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося можно открыть ему путь к полноценному качественному образо-
ванию. 

1.1.3.3. Особенности образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Вариант 2.2 предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом (сла-
бослышащий, позднооглохший, перенесший операцию кохлеарной имплантации) 
получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завер-
шения школьного обучения с образованием нормативно развивающихся сверст-
ников в условиях, учитывающих его общие и особые образовательные потребно-
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сти, индивидуальные особенности. 
Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учи-

тывающих особенности общего и речевого развития обучающихся на начало обу-
чения: вариант 1 учебного плана рассчитан на четыре года обучения, вариант 2 
рассчитан на пролонгированные сроки обучения на уровне начального общего 
образования - пять лет обучения или шесть лет обучения. 

Вариант 2.2 предполагает: 

- особое структурирование содержания обучения на основе усиления внима-
ния к целенаправленному развитию словесной речи (устной и письменной) при 
использовании в качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой ре-
чи;  

- введение учебных предметов и коррекционных курсов с учётом особых об-
разовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха;  

- исключение учебных предметов «Иностранный язык» и «Музыка», что обу-
словлено особенностями слухоречевого развития обучающихся с нарушениями 
слуха;  

- применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 
Предусматривается: 

- поэтапное развитие у обучающихся с нарушениями слуха речевой деятель-
ности (чтения, письма, слушания, говорения), речевого поведения;  

- проведение специальной работы по развитию слухового восприятия речи и 
неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, 
ее произносительной стороны;  

- развитие познавательной деятельности, эмоционально-волевой и двига-
тельной сфер, формирование социальных компетенций, включая социально-

бытовую ориентировку, адекватные отношения с окружающими людьми на осно-
ве принятых в обществе морально-этических норм;  

- преодоление коммуникативных барьеров при взаимодействии обучающихся 
со слышащими людьми (в знакомых ситуациях учебной и внеурочной деятельно-
сти, в условиях семейного воспитания), а также с лицами, имеющими нарушение 
слуха;  

- поддержка эмоционально комфортной образовательной среды.  
Образовательная деятельность осуществляется в условиях специально пе-

дагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании обуча-
ющимися различными типами звукоусиливающей аппаратуры с учётом аудиоло-
го-педагогических рекомендаций - индивидуальными слуховыми аппаратами, 
стационарной аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, бес-
проводной аппаратурой коллективного пользования). 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, яв-
ляющейся важным структурным компонентом АОП, её реализация в ходе всего 
образовательно-коррекционного процесса с учётом особых образовательных по-
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требностей обучающихся с нарушениями слуха, их индивидуальных особенно-
стей. 
    1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Самым общим результатом освоения слабослышащими и позднооглох-
шими обучающимися АОП НОО должно стать полноценное начальное общее 
образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются результатами 
освоения Программы коррекционной работы. 

Личностные результаты 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответствен-
ность, установка на принятие учебной задачи). 

Личностные результаты освоения АОП НОО для слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся (вариант 2.2) достигаются в единстве учебной и воспи-
тательной деятельности образовательной организации в соответствии с традици-
онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процес-
сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучаю-
щихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта де-
ятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного 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; 

духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 
эстетического воспитания: 



12 

 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим-
чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-
дов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-
сти; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-
раза жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различ-
ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценностей научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, ко-
торые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становле-
ние способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом междис-
циплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают: 
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 дея-
тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информа-
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ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-
ных 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, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебно-
го предмета; в т.ч. умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изобра-
жения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-
ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, эти-
ки и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-
ров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-
менной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
11) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 
13) 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; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-
жанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретных умений; 
определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета; 
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты 
освоения АОП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (с учетом 
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей) от-
ражают: 

Предметная область «Филология» 

1) формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овла-
дения грамотой; 

2) развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмыслен-
ному чтению и письму; 

3) развитие практических речевых навыков построения и грамматического 
оформления речевых единиц; 

4) осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; 

5) развитие способности пользоваться письменной и устной речью для реше-
ния задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образо-
вательных потребностей; 

6) формирование умений понимать содержание художественного произведе-
ния, работать с текстом; 

7) развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответ-
ствующем возрасту и развитию ребёнка; 

8) развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произ-
носительной стороны, использование сформированных умений в процессе устной 
коммуникации; 

9) формирование у обучающихся житейских понятий, развитие их мышле-
ния, развитие устной и письменной речи в условиях предметно-практической дея-
тельности, формирование умение работать в коллективе; 

10) создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для 
дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и 
деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Предметная область «Математика и информатика» 

1) развитие математической речи, логического и алгоритмического мышле-
ния, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности; 

2) формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычис-
ления, решение простых арифметических задач и другие); 

3) развитие математических способностей; 
4) выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями, исследование, распознавание и изображение геометри-
ческих фигур; 

5) формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобща-
ющих понятий; 
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6) развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных 
логико-грамматических конструкций; 

7) развитие способности пользоваться математическими знаниями при реше-
нии соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать 
меры измерения пространства, времени, температуры и другие в различных видах 
обыденной практической деятельности). 
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» 

1) формирование основных представлений об окружающем мире; 
2) развитие представлений о себе и круге близких людей; 
3) преодоление ограниченности представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира посредством обогащения предметной деятельности сла-
бослышащего и позднооглохшего обучающегося, организации практического 
ознакомления и целенаправленных наблюдений; воспитание у обучающихся ин-
тереса к познанию и восприятию мира природы, в т.ч. звуков окружающего мира; 
актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире в 
условиях целенаправленного развития вербальных средств коммуникации и сло-
весно-логического мышления обучающегося; 

4) развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизве-
дения тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении 
данного предмета; 

5) формирование умений использовать знания об окружающем мире для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 
природных и климатических условиях; 

6) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

7) формирование знаний о человеке, умений осуществлять жизнедеятель-
ность в соответствии с принятыми в обществе нравственными нормами, пред-
ставлениями о здоровом образе жизни; 

8) развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общно-
сти и различий с другими; 

9) формирование первоначальных представлений о социальной жизни: про-
фессиональных и социальных ролях людей; 

10) формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, 
его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, 
труженика; 

11) практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаи-
модействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопас-
ности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодей-
ствия; 

12) развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, спо-
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собности к организации личного пространства и времени (учебного и свободно-
го), стремления задумываться о будущем; 

13) накопление положительного опыта сотрудничества, участия в обще-
ственной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-
мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

2) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-
ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

3) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-
вершенствованию; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

5) понимание духовно-нравственной лексики; 

6) использование духовно-нравственной лексики в собственных суждениях. 
Предметная область «Искусство» 

1) накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений 
искусства, формирование основ художественной культуры, эстетического отно-
шения к миру, понимания красоты, потребности в художественном творчестве; 

2) формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни 
человека; 

3) развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, 
способности получать удовольствие от произведений искусства, умений выражать 

собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя 
формирующиеся коммуникативные умения, в т.ч. слухозрительного восприятия и 
достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической лекси-
ки; 

4) получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения 
и художественной деятельности, связанно с искусством; 

5) приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки 
посещения музеев, театров и др. 

Предметная область «Технология» 

1) развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных возможно-
стей в ходе овладения трудовыми навыками; 

2) формирование первоначальных представлений о сознательном и нрав-
ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий; 

3) формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сфе-
рах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 
трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового вза-
имодействия; 
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3) развитие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание 
трудолюбия; усвоение «житейских понятий»; обучение использованию техниче-
ских средств, информационных технологий; 

5) развитие способностей и интересов обучающихся к использованию пред-
метных и компьютерных технологий в трудовой деятельности; 

6) формирование положительного опыта и установки на активное использо-
вание освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социально-
го развития и помощи близким; 

7) развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного и есте-
ственного воспроизведения тематической и терминологической лексики, исполь-
зуемой при изучении данного предмета. 

Предметная область «Физическая культура» 

1) формирование основных представлений о собственном теле, возможно-
стях и ограничениях физических функций, возможностях компенсации; 

2) формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

3) формирование умения поддерживать здоровый образ жизни, соответству-
ющий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня 
с необходимыми оздоровительными процедурами; 

4) развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физи-
ческой культурой и спортом; 

5) развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); 

6) формирование навыков контроля за собственными движениями, включая 
пластику, координацию и походку; 

7) овладение тематической и терминологической лексикой, используемой 
при изучении данного предмета, в том числе ее восприятием и воспроизведением; 

8) обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешколь-
ных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в том числе со слы-
шащими сверстниками. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для сла-
бослышащих и позднооглохших обучающихся с (вариант 2.2) дополняются ре-
зультатами освоения программы коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируе-
мые результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

Коррекционный курс «Развитие восприятия неречевых звучаний и тех-
ника речи» (фронтальные занятия). 

Основные задачи: 

- развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов, иг-
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рушек (барабана, дудки, гармошки, свистка и др.); 
- выявление расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигатель-

ная реакция на доступные звучания; 
- различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

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

характера звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания; 
- использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных 

инструментов, игрушек в работе над просодическими компонентами речи (тем-
пом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым ударениями, интонацией); 

- развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточ-
но внятного и естественного воспроизведения речевого материала при реализации 

произносительных возможностей; 
- развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; 
шумов, связанных с явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями фи-
зиологического и эмоционального состояния человека; различения и опознавания 
разговора и пения, мужского и женского голоса; 

- развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприя-
тии неречевых звуков окружающего мира и в устной коммуникации в учебной и 

внеурочной деятельности, в т.ч., совместной со слышащими детьми и взрослыми; 

- формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение 
навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной ком-
муникации; 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной ре-
чи: формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, рече-
вого дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слу-
хового восприятия, функций фонематической системы; 

- обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 
русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их ар-
тикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с 
развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и сло-
ва); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 
Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произноситель-

ной стороны речи» (индивидуальные занятия) 
Основные задачи: 
- формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципи-

ально новой слухозрительной основы восприятия и устной речи; 
- формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающей-

ся по звучанию к естественной, умений осуществлять самоконтроль произноси-
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тельной стороны речи, использовать в речевом общении естественные невербаль-
ные средства коммуникации; 

- формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 
- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражения мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речево-
го развития) при наиболее полной реализации произносительных возможностей, 
сообщение партнеру о затруднении в восприятии его речи; 

- развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизве-
дением устной речи, реализации сформированных умений в процессе устной 
коммуникации в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронталь-
ные занятия) 

Основные задачи: 

- эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познаватель-
ной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и рече-
вого развития, расширение кругозора; 

- развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппа-
ратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера и доступных средств 
музыкальной выразительности; 

- формирование правильных, координированных, выразительных и ритмич-
ных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танце-
вальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, ис-
полнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных 
танцев, импровизировать движения под музыку; 

- развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном 
воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произно-
сительные возможности, темпоритмической организации мелодии, характера зву-
коведения, динамических оттенков; 

- формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 
музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 
аккомпанемент учителя; 

- закрепление произносительных умений при широком использовании фоне-
тической ритмики и музыки; 

- развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный 
опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в т.ч. при ре-
ализации совместных проектов со слышащими сверстниками. 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образо-
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вательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образо-
вательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные использу-
ются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
освоения АОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описа-
ние объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-
тие, воспитание слабослышащих и позднооглохших обучающихся, на достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и Программы 
коррекционной работы, формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов; 

- предусматривать оценку достижений слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших АОП НОО) и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабослы-
шащих и позднооглохших обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АОП НОО для сла-
бослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) являются значимыми 
для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обуча-
ющимися АОП НОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха про-
граммы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освое-
ния слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррек-
ционной работы учитываются следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-
дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей сла-
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бослышащих и позднооглохших обучающихся; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возмож-
ностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса об-

разования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, самым тесным обра-
зом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществ-
ления оценки результатов их образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучаю-
щимися (вариант 2.2) планируемых результатов освоения АОП НОО предполага-
ет комплексный подход к оценке трех групп результатов образования: личност-
ных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мо-
ниторинговых процедур.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагно-
стичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осу-
ществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но 
и корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные ха-
рактеристики АОП НОО.  

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 
результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: старто-
вую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение ро-
дителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки слу-
жит формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся готовно-
сти и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных социаль-
ных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат 
итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-
движения обучающегося в овладении жизненными компетенциями.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 
компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 
группы.  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк об-
разовательной организации. 

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содер-
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жанием курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучаю-
щихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно-

познавательные и практические задачи (с использованием средств, релевантных 
содержанию курсов коррекционно-развивающей области), проявлять активность 
и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке АОП НОО 
разрабатывается программа оценки результатов данной группы с учетом типоло-
гических и индивидуальных особенностей слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся.  

Программа оценки включает: 
1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная); 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося  
5) материалы для проведения процедуры оценки результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все во-

просы проведения оценки результатов. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром 
оценки служит формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни, в различных 
социальных средах (школьной, семейной). 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения сла-
бослышащими и позднооглохшими обучающимися АОП служит сформирован-
ность метапредметных действий: 

- речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения 
и работы с информацией; 

- коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагоги-
ческими работниками и сверстниками, в том числе со слышащими ровесниками. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 
неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов овладения АОП НОО (оценка дости-
жения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, 
курсам коррекционно-развивающей области) 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

- усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в об-
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разовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения обра-
зования имеет усвоение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике); 

- овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обучаю-
щимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-

познавательную и практическую деятельность, профилактику возникновения вто-
ричных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов 
ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выпол-
нения итоговых проверочных работ.  

Методы и формы оценки 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, са-
моанализ и самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 
предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений обуча-
ющихся и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обуча-
ющегося. 

Итоговая оценка 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением 
учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-
вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, с предмет-
ным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
предмета. 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия реше-
ния о возможности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 
предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по 
учебным предметам и метапредметные результаты.  

Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержа-
нием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требования-
ми ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 00 (в 
ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достиже-
ний обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО.  
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Оценка достижения планируемых результатов освоения АОП НОО осу-
ществляется с учётом результатов мониторинговых исследований федерального, 
регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает инте-
гративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучаю-
щихся. 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 
КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 
деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обуча-
ющихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 
ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального обще-
го образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 
основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе. 
Успехи в его изучении во многом определяют результаты слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся по другим предметам и по программе коррекци-
онной работы. 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется рече-
вая деятельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их способ-
ность к самостоятельному овладению словарём и грамматическими формами за 
счёт деятельности сохранных анализаторов и развивающегося речевого слуха (на 
полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 
разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного 
устройства языка. Параллельно с освоением языковых закономерностей (лингви-
стический компонент) происходит коррекция и развитие речи как средства обще-
ния и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный компонент). В данной 
связи в обучении русскому языку представлены два пути: практический и теоре-
тико-практический. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся овладе-
вают умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, 
варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или 
сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. В процессе уроков 
русского языка у слабослышащих и позднооглохших обучающихся происходит 
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воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует осуществле-
ния языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых выска-
зываний. Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмот-
рению (анализу), одновременно являются единицами речи и образцами построе-
ния новых высказываний. 

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только полу-
чают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыка-
ми, но и совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникатив-
ными умениями и навыками. Представления о связи языка с культурой народа 
осваиваются практическим путём. 

Овладение русским языком обеспечивает обучающимся успешную интегра-
цию в общество. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с по-
мощью звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое 
отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отче-
ты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои высказы-
вания, говорить достаточно внятно и естественно. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание. Практическое овладение устными моно-
логическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по-
вествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона-
ции (по возможности - с учётом особых образовательных потребностей обучаю-
щихся). 

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содер-
жанием. Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). Техника чте-
ния. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание педагогическому 
работнику в выразительном чтении. Ориентировка в книге. Отражение содержа-
ния, прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Ответы на вопросы по 
прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение информации, полученной 
при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, 
чтение слов, предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. 
Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная форма выра-
жения мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие рассказы, от-
четы, заявки). Пользование письменной речью в общении, для передачи инфор-
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мации. Изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно. Освое-
ние техники письма: четкость, скорость, аккуратность. 

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной 
форме. Использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного сред-
ства общения и обучения. 

 

2. Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставле-
ние слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-
гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-
ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интона-
циями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-
вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на листе, в тетради и на классной доске. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произноше-
нием. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-
вами, знака переноса. 

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
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изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материа-
лам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи 

Накопление и уточнение словарного запаса 

Практические упражнения по формированию грамматического строя речи; 

построение предложений с одновременным уточнением значений входящих в них 
словоформ. 

Практическое использование в повседневной учебной и бытовой речевой 
практике 

Практическое овладение изменениями словоформами в зависимости от их 
роли в предложении 

Знакомство с элементарными грамматическими знаниями, умениями и навы-
ками, подготавливающие к изучению систематического курса грамматики. 

Поэтапное знакомство с грамматической терминологией. 
Работа по формированию грамматического строя речи делится на два этапа: 

практическое овладение основными грамматическими закономерностями; прак-
тическая систематизация основных грамматических закономерностей. 

Понимание отдельных словосочетаний, выражающих определенные значе-
ния; употребление их в связной речи; систематизация языковых фактов. 

Раскрытие значений грамматических форм слов и грамматических связей, в 
которых находятся слова между собой. 

Разнообразная работа над словом, словосочетанием, предложением, связным 
текстом. 

Различение слов по вопросам Кто? Что? Что делает? Какой? 

Знакомство с понятиями «предмет», «действие», «признак», «часть речи». 
Различение существительных по окончаниям начальной формы; определение 

родовой принадлежности, определение понятий «мужской род», «женский род», 
«средний род». 

Построение предложений с одновременным уточнением значений морфоло-
гических закономерностей входящих в них слов. 

Изучение закономерностей, присущих существительным (род, число, падеж), 
глаголам (время, вид, род, лицо), местоимениям (род, число, падеж), прилагатель-
ным (род, число, падеж), наречиям, числительным, предлогам. 
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Различение в предложениях единственного и множественного числа по 
окончаниям в сочетаниях существительных и глаголах, прилагательных и суще-
ствительных. Знакомство с понятием «число». 

Наблюдение над изменением глаголов по временам. Знакомство с понятием 
«спряжение». 

Наблюдение над изменением грамматической формы существительных в со-
ставе предложения в зависимости от изменения значений. Усвоение понятия 
«склонение». Знакомство с типами склонений. 

Введение терминов «имя существительное», «имя прилагательное», «гла-
гол», «местоимение», «предлог». 

Систематизация известных языковых фактов. Обобщение закономерностей, 
характеризующих существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (зна-
чения, особенности изменения). 

Включение в связную речь словообразовательных моделей. 
Знакомство со структурой простого предложения. 
Овладение наиболее употребительными типами сложных предложений, вы-

ражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, времен-
ные, объективные смысловые отношения. 

4. Систематический курс (Грамматика и правописание) 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых со-
гласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости соглас-
ных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непар-
ных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной харак-
теристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 
твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - не-
парный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-
ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо-
нетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мяг-
кости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-
произносимыми согласными. 

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек-
сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об од-
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нозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-
ные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми мор-
фемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неиз-
меняемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-
жебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 
имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 
«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и сред-
него рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 
по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче-
ский разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-
тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единствен-
ного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряже-
ния глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего време-
ни по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: повество-
вательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (инто-
нации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Раз-
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личение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предло-
жении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 
в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфо-
граммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен-

ного числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, под-
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держать, закончить разговор, привлечь внимание). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-
нение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помо-
щью средств ИКТ. Практическое овладение устными монологическими высказы-
ваниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). 
Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; исполь-

зование в текстах синонимов и антонимов. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена как 
интегративная область, включающая разделы «Обучение грамоте», «Формирова-
ние грамматического строя языка», «Предметно-практическое обучение».  

Результаты освоения предметной области «Русский язык и литературное 
чтение» (учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение») оценива-
ются в совокупности, как целостный единый результат овладения языком. 

Выделение отдельных предметных результатов не предусматривается. 
 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУР-
НОЕ ЧТЕНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» на уровне начально-
го общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся состав-
лена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ве-
дущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результа-
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тов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 
предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает ос-
новы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного раз-
вития обучающихся. 

Благодаря чтению художественной литературы обучающиеся приобщаются к 
гуманистическим культурным ценностям, что является важным для формирова-
ния гармонично развитой личности, отличающейся потребностью в познании себя 
и других, обогащении эмоционального и духовного опыта, в конструктивном вза-
имодействии с окружающим миром. 

Уроки литературного чтения стимулируют развитие у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся словесной речи, представляющей собой базовую 
ценность в языковом сознании личности. Являясь важнейшим средством общения 
и инструментом познания, речь выступает в качестве жизненной опорой для 
субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, а также способностью 
формировать и выражать мысли, поддерживать конструктивные интеракции с 
окружающими людьми, осваивать социальный опыт. Овладение обучающимися 
словесной речью является средством коррекции и компенсации имеющегося у 
них вторичного нарушения. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-
НИЕ» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с по-
мощью звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое 
отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отче-
ты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои высказы-
вания, говорить достаточно внятно и естественно. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание. Практическое овладение устными моно-
логическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по-
вествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона-
ции (по возможности - с учётом особых образовательных потребностей обучаю-
щихся). 

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содер-
жанием. Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). Техника чте-
ния. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание педагогическому 
работнику в выразительном чтении. Ориентировка в книге. Отражение содержа-
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ния, прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Ответы на вопросы по 
прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение информации, полученной 
при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, 
чтение слов, предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. 
Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная форма выра-
жения мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие рассказы, от-
четы, заявки). Пользование письменной речью в общении, для передачи инфор-
мации. Изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно. Освое-
ние техники письма: четкость, скорость, аккуратность. 

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной 
форме. Использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного сред-
ства общения и обучения. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осо-
знать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения (при 
наличии возможности - с учётом особых образовательных потребностей обучаю-
щихся). Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-
ступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучаю-
щее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте не-
обходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 
описания, дополнения высказывания. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-
ста (художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение. Определе-
ние целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-
гнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деле-
ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-
пать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по 
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративных мате-
риалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-
точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 
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книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние пока-
затели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-
ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцикло-
педии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-
ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия про-
изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенно-
стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по-
мощью педагогического работника). Осознание того, что фольклор есть выраже-
ние общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна-
ние понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фоль-
клоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использовани-
ем выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работ-
ника) мотива поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имён героев (с помощью педагогического работника). 

Характеристика героя произведения. Портреты, характеры героев, выражен-
ные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-
борочный и краткий (передача основных мыслей по визуальным опорам). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-
ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 
деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулирован-
ного высказывания. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произ-
ведения. 

Работа с учебными, научно-популярным и другими текстами. Понимание за-
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главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определе-
ние главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроиз-
ведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 
в содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 
по тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио-
нального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-
зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в выска-
зывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом спе-
цифики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впе-
чатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведе-
ния изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-
ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
4. Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в сочинениях-миниатюрах (повествова-
ние, описание, элементы рассуждения), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

5. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-
ведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской ли-
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тературы, произведения современной отечественной (с учётом многонациональ-
ного характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 
обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан-
тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; дет-
ские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, анто-
нимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-
дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, инте-
рьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-
бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различе-
ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литера-
турная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произве-
дений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-
сти обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-
весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформирован-
ным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий: соблюдение поэтапности в выполнении действий); 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху-
дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-
ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена как 
интегративная область, включающая учебные предметы «Обучение грамоте», 
«Формирование грамматического строя языка», «Предметно-практическое обуче-
ние».  

Результаты освоения предметной области «Русский язык и литературное 
чтение» (учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение») оценива-
ются только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком. 
Выделение отдельных предметных результатов не предусматривается. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕ-
ЧИ» 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 
1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа по предмету «Речевая практика»  для 3 класса разработана на осно-
ве требований к результатам освоения адаптированной основной  образовательной программы 
начального общего образования. 
   
  Срок реализации  2023 - 2024 учебный год 

В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим нала-
живать деловые и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать социокультурные 
связи и отношения с окружающей средой. 

Цель: коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся коррекционной 
школы. 

Задачи курса: 
• способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 
• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 
• формировать выразительную сторону речи; 
• учить строить устные связные высказывания; 
• воспитывать культуру речевого общения. 
•  

Общая характеристика учебного предмета 

Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых формиру-
ются коммуникативные умения школьников. Содержание программы включает четыре раздела, 
параллельно реализуемые в каждом классе: 

Аудирование и понимание речи. 
Дикция и выразительность речи. 
Общение и его значение в жизни. 
Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; примерные темы 

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 
Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и выразитель-
ность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную работу по 
развитию у школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, 
владеть этикетными средствами общения. Как правило, все названные умения формируются в 
речевых ситуациях. Вместе с тем специальная работа по отработке каждого из них должна ве-
стись и на самостоятельных этапах урока. Такая подготовительная работа создаёт условия для 
более свободного пользования отработанными ранее умениями в пределах организуемой рече-
вой ситуации, а далее и в реальных сферах общения. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики являет-
ся речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия 
естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 
спонтанное общение. 

Развитие устной речи будет действенным при установлении тесной связи между изуче-
нием русского языка и обучения чтению учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементар-
ный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 
мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Во 3 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой речи, в 
том числе за счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, совер-
шенствуются диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у них 
умений участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания с 
опорой на план. Актуальными в 3 классе остаются задачи развития интонационной и жестово-
мимической выразительности. 
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 Место курса в учебном плане  
Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» рассчитана на  3 
часа в неделю 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 
практика» 

 
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 
достижения ими двух видов результатов: личностных и предметных. 
 

Предметные результаты: 
 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выраже-
ний; 
- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содер-
жанию с опорой на иллюстративный материал; 
- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 
образец чтения учителя; 
- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 
радио- и телепередач. 
Достаточный уровень: 
- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворе-
ний; ответы на вопросы; 
- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учите-
ля; 
- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и ана-
лиз речевой ситуации; 
- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (привет-
ствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова 
и выражения; 
- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых си-
туаций. 
 

Личностные результаты освоения АООП: 
• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-
низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 
и социальной частей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

 
 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных ин-
струкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 
выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 
словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 
предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 
предложений. 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 
аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Форми-
рование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голо-
са, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в об-
щении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила рече-
вого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 
Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, 
радио». Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на 
мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отче-
ству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обра-
щение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и 
негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в се-
мье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 
продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 
(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 
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контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Об-
ращение в письме, в поздравительной открытке. 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Ме-
ня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожа-
луйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень при-
ятно!», «Рад познакомиться!»). 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и про-
щания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здрав-
ствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обра-
щения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 
приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 
Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости 
от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использо-
ванных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обраще-
ний. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при проща-
нии «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздни-
ком …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю 
Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжела-
тельность тона. 
Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу пода-
рить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и по-
дарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо 
ты …», «Как красиво!» и др. 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефон-
ном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоот-
ветчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите по-
жалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Рас-
пространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 
«алло», «да», «Я слушаю». 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 
на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 
просьбой к сверстнику, к близким людям. 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 
«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 
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Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благо-
дарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как от-
ветная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 
«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 
реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже по-
здравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без не-
го. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 
не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение пе-
ред старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 
поддержки, утешения. 
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Мо-
лодец!», «Умница!», «Как красиво!» 
Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в сек-
ции, в творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 
т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 100 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуника-
тивных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 
Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки эти-
кетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 
«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формули-
рование вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 
сюжета игры, его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 
по теме ситуации. 
 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРЕДМЕТНО-

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Предметно-практическое обучение» на 
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уровне начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы вос-
питания. 

Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-

практическое обучение» направлен на формирование житейских понятий обуча-
ющихся, развитие их мышления, разговорной и монологической речи в устной и 
письменной формах, совершенствование предметно-практической деятельности, 
формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллекти-
ве, целенаправленное воспитание обучающихся.  

Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 
принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью обу-
чающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической (уст-
ной и письменной) речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический работник 
организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого 
обучающегося, посильной инициативной речи, формируя навыки речевого обще-
ния. При этом на уровне конкретного класса планируется учебная работа, различ-
ная по содержанию, объему, сложности, методам и приемам, при этом предусмат-
ривается вариативность учебных задач и ролей участников учебно-

воспитательного процесса, с учетом индивидуальной траектории развития каждо-
го. Здесь ведущим критерием эффективности подхода является темп продвижения 
обучающегося в овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его когни-
тивных и креативных способностей. Эти обучающиеся лучше запоминают 
наглядный материал, чем словесные объяснения. Вместе с тем, они способны к 
такой учебной деятельности, которая активизирует и развивает некоторые эле-
менты словесно-логического мышления. При этом применяются специфические 
приемы, облегчающие обучающимся с нарушенным слухом с интеллектуальной 
недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого материала. Для этого 
используются следующие приемы: в момент объяснения учебного материала пе-
дагогический работник широко применяет внешние опоры, держится в поле зре-
ния всех обучающихся, обращаясь к ним с вопросами, вовлекает в обсуждение 
темы урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). Ожидаемые ре-
зультаты коррекционно-педагогического воздействия: высказывание отношения к 
ответу других обучающихся и при согласии повторение ответов, хорошо успева-
ющих обучающихся; ответы с опорой на составленный план; использование схем, 
сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-инструкционных, предметных 
и других наглядных знаковых средств; образцов моделей речевых высказываний 
различной степени сложности. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого обучаю-
щегося важен при организации самостоятельной работы, варьирования объема за-
даний и видов помощи при его выполнении.  

На уроках уменьшается число этих заданий, используются следующие виды 
помощи:  
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- помощь в планировании учебной деятельности;  
- дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;  
- стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности посред-

ством предоставления справочно-информационного, иллюстративного и демон-
стративного материала, образцов речевых высказываний;  

- стимулирование поощрением;  
- создание ситуаций успеха.  
Организуется различные виды контроля за учебной деятельностью обучаю-

щихся:  
- пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых 

высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный);  
- взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами.  
Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем по-

рядке. Для наиболее успешных в учебной деятельности обучающихся педагогиче-
ским работником создаются учебные ситуации, способствующие активизации их 
речевого развития, т.е. им предоставляется возможность выполнять учебные за-
дания в несколько большем объеме и повышенной сложности, с учетом опережа-
ющего в сравнении с основным составом класса темпа учебной деятельности. 

При выполнении работы между именно этим обучающимися распределяются 
прежде всего, роли руководителя - ведущего в паре, «контролера» и «оценщика» в 
рамках личностно-деятельностного подхода к организации учебно-

воспитательного процесса; при работе с более слабыми обучающимися преду-
сматривается оптимальная помощь со стороны педагогического работника и 
сверстников. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРЕДМЕТНО-

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Основные содержательные линии предмета «Предметно-практическое обу-
чение»: речевая деятельность, житейские понятия, познавательная деятельность, 
основы культуры труда и общетрудовые компетенции, воспитание и социокуль-
турная адаптация, использование информационных технологий. 

Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает более 
активное овладение практическими речевыми навыками: 

- понимать и выполнять инструкции; 
- отвечать на вопросы педагогического работника и одноклассников; 
- сообщать о желании выполнить работу и о выполненной работе; 
- выполнять коллективную работу по устной и письменной инструкции; 
- называть изготовляемые изделия; 
- определять и называть размеры изделий. 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Результаты освоения предметной области «Русский язык и литературное 

чтение», включая учебный предмет «Предметно-практическое обучение», оцени-
ваются только в совокупности, как целостный единый результат овладения язы-
ком. 
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Предусматривается достижение обучающимися необходимого уровня ака-
демической (образовательной) и социальной компетентности, развития универ-
сальных (метапредметных) учебных действий: 

1) понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой 
(аналогичной, новой) ситуации; 

2) адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной де-
ятельности; 

3) использование различных видов речевой деятельности, устной и письмен-
ной форм речи, диалогической и монологической речи; 

4) понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, 
побуждение; сообщение о проделанной работе; 

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, 
соблюдать нормы речевого этикета, составлять несложные высказывания, а также 

навыки планирования предметно-практической деятельности; 
6) способность к взаимодействию со взрослыми и сверстниками с целью об-

мена и получения информации; 
7) способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 

самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, 
настроение и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам одно-
классников; 

8) способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 
9) сформированность личностных качеств: любознательность, доброжела-

тельность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к коллек-
тивному труду, элементарные умения работать в команде (коллективе); 

10) владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятель-
ности в создании общечеловеческой культуры; 

11) достаточный уровень графической грамотности, а также осведомлённо-
сти о материалах и инструментах (на основе изученного); умение создавать не-
сложные конструкции из разных материалов. 

 

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 
1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих норматив-
ных документов: 
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1598; 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. №345) с измене-
ниями и дополнениями от 8 мая 2019 г. № 233; 

1. Авторская программа М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 
С.В.Степановой «Математика»; 
Учебный план на 2023–2024 учебный год  
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего об-
разования. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, клас-
сификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерно-
сти. Изучая математику, учащиеся усваивают определенные обобщенные знания 
и способы действий. Универсальные математические способы познания способ-
ствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдель-
ных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсаль-
ных учебных действий. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходи-
мы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школь-
ных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 
Цели: 
Математическое развитие младших школьников — формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышле-
ния), пространственного воображения, математической речи; умение строить рас-
суждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 
суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вари-
антов и др.); 
Формирование системы начальных математических знаний — понимание значе-
ния величин и способов их измерения; использование арифметических способов 
для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий; 
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности – осознание воз-
можностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание мате-
матики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать матема-
тические знания в повседневной жизни. 
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Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 
формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на ос-
нове овладения несложными математическими методами познания окружающего 
мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количествен-
ные и пространственные отношения); 
развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мыш-
ления; развитие пространственного воображения; развитие математической речи; 
формирование системы начальных математических знаний и умений их приме-
нять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
развитие познавательных способностей; воспитание стремления к расширению 
математических знаний; 
формирование критичности мышления; развитие умений аргументировано обос-
новывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 
других 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей обеспечивается 

реализацией условий организации учебного процесса: учёта индивидуальных и 

характерных особенностей детей, их природных задатков и способностей: 
стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и умствен-
ной  деятельности; использование и коррекция в учебном процессе самостоятель-
но приобретённых обучающимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и 
обогащение. 
Это требует специальной работы, направленной как на овладение математической 

терминологией и специфичными для математического стиля речи конструкциями, 
так и на формирование умения употреблять их в самостоятельной речи. Изучение 
математики обогащает речь слабослышащих детей. С одной стороны, изученные 
на уроках математики речевые модели и конструкции, используются ими в обще-
нии на уроках по другим дисциплинам, в быту, когда содержанием высказываний 
являются количественные отношения. С другой стороны, на уроках математики 
обучающиеся получают практику употребления в речи словаря и фразеологии, 
используемых в жизни и учебной работе. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отноше-
ния. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информа-
цией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердив-
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шей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 
образования. 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). 
На уроках математики у младших школьников будут сформированы представле-
ния о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения 
целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах мил-
лиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметиче-
ских действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического дей-
ствия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сло-
жением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы про-
верки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькуля-
тором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 
числами. 
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных вели-
чин и соотношениями между ними. 
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраи-
ческой пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое ме-
сто в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более де-
тального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения за-
дач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 
сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а 
также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого 
начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными 
и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение 
некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей меж-
ду данными и искомым. 
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознан-
но читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что 
можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос зада-
чи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы 
решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план 
решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать 
решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); произво-
дить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 
проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обу-
чения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 
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знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к 
её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 
жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит де-
тей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духов-
но-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою 
Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 
окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям 
в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 
образ жизни. 
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий 
и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий, осознанному использованию действий. 
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объек-
тами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кри-
вую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и 
круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инстру-
ментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено зна-
комство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. 
Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития простран-
ственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения си-
стематического курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности уме-
ний работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 
содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением но-
вой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 
справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить 
и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого разви-
тия детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятель-
ности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совмест-
но планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и системати-
зировать нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирова-
ние и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алго-
ритмического мышления, пространственного воображения и математической ре-
чи. 
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать ма-
тематические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, гео-
метрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, мо-
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делировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, 
а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, 
делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые усло-
вия. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависи-
мости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обоб-
щение и распространение на расширенную область приложений выступают как 
средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 
стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к по-
стоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов дей-
ствий. 
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений дей-
ствовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий 
и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск 
нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оцени-
вать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышле-
ния послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся чи-
тать математический текст, высказывать суждения с использованием математиче-
ских терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосно-
вывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 
учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат яв-
ляются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку 
зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для по-
вышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятель-
ности учащихся. 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одно-
классников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников 
(пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 
сбором информации. 
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возника-
ющих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 
других школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 
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его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 
сокровищ искусства. 
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способ-
ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только са-
мостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, плани-
ровать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает 
развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знани-
ям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся началь-
ных классов в познании окружающего мира. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, 
во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и до-
ступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание 
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фак-
тов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во вре-
мени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возмож-
ность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выяв-
лять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 
Формирования универсальных учебных действий 

На ступени начального общего образования учебный пред-
мет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-
ников 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; срав-
нения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирова-
ния общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществ-
ляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образова-
ния. 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. 
При изучении учебного предмета «Математика» формируются следую-
щие универсальные учебные действия: 

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира, 
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• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 
логику решения практической и учебной задачи; 

• умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 
учебной задачи. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 
На изучение математики в 3 классе отводится по 5 ч в неделю. Программа расчи-
тана на 170 часов (34 учебные недели) Описание ценностных ориентиров содер-
жания учебного предмета. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности матема-
тики: 
- понимание математических отношений является средством познания законо-
мерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, про-
исходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по вре-
мени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памят-
ники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (ар-
гументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 
опровергать или подтверждать истинность предположений 

        На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 
содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета 

Личностные результаты 

Регулятивные 

У учащегося будут сформированы: 
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 
• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 
• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 
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• *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
• интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 
• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 
использованием математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 
• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 

задач; 
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 

в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 
• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи 

и вносить необходимые исправления; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 
• **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 
Познавательные 

Учащийся научится: 
• строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 
• описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 
• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 
• применять полученные знания в изменённых условиях; 
• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
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• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 
текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 
источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 
взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 
разной форме (пересказ, текст, таблицы); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность 
объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 
найденному признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 
обобщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических 
сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 
геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять 
её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 
• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения; 
• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 
распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 
результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументированно его обосновывать; 
• **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения; 
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• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты 

числа и величины 

Учащийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
• упорядочивать заданные числа; 
• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 
соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные 
единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 
ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 
100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• группировать объекты по разным признакам; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия. 
Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 
использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
• называть и обозначать действия умножения и деления; 
• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 
• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 
• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 
• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 
• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 
• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 
действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 
(квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 
сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 
прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 
• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 
Геометрические величины 

Учащийся научится: 
• читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 
многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
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Работа с информацией 

Учащийся научится: 
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 
• проводить логические рассуждения и делать выводы; 
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; 

все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 
цена, количество, стоимость; 

• общих представлений о построении последовательности логических 
рассуждений. 

Содержание учебного предмета. 
Основные задачи реализации содержания: 
• развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, во-
ображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности; 
• формирование начальных математических знаний (понятие числа, 
вычисления, решение простых арифметических задач и другие); 
развитие математических способностей; 
• выполнение устно и письменно математических действий с числами и числовы-
ми выражениями, исследование, распознавание и 

изображение геометрических фигур; 
• формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, 
обобщающих понятий; 
• развитие процессов символизации, понимания и употребления 

сложных логико-грамматических конструкций; 
• развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться 

и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другие в 
различных видах практической деятельности). 
• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики, 
используемой при изучении данного предмета. 
Числа от 1 до 100. Повторение.  
Десятки. Счёт десятками до 100. Числа от 1 до 100. Образование чисел. 
Устная нумерация чисел от 1 до 100. Письменная нумерация чисел от 1 до 100. 
Однозначные и двузначные числа. Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 
100. 

Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины. Наименьшее трёхзначное число. Сот-
ня. 
Сложение, основанное на разрядном составе слагаемых. 
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Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 30, 35 – 5. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (57ч.) 
Задача обратная данной. Сумма и разность отрезков. Задачи на нахождение неиз-
вестного уменьшаемого. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. Еди-
ницы времени. Час, минута. Устные приемы сложения и вычитания чисел в пре-
делах 100. 
Числовое выражение и его значение. 
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочета-
тельного свойства сложения для рационализации вычислений. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а+28, 44- b. 

Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 
Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знаний взаимосвя-
зей между компонентами и результатами действий. 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные вычисления) (39 ч.) 
Письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 
сторон прямоугольника. 
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 
Письменные вычисления 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (28 ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения 
• (точка) и деления: (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 
чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их ис-
пользование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 
умножения и деления с числами 2, 3. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 
скобками и без них). 
Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 
Табличное умножение и деление. (18 часов). 
Умножение числа 2 и на 2. Приёмы умножения числа 2 Деление на 2. Умножение 
числа 3 и на 3. Закрепление знаний табличного умножения на 2 и 3. 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 
Решение задач различных видов. 
Решение уравнений. 
Итоговое повторение (15 ч) 
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Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 
пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 
Выражение с переменной. Решение уравнений. Обозначение геометрических фи-
гур буквами. 
Тематический словарь. 
Считай десятками. Считай от пятидесяти двух до шестидесяти одного. 
Двадцать три меньше, чем пятьдесят три. Два больше, чем один. 
Какое число больше (меньше)? 

Плюс, минус. Прибавить, отнять. 
Сколько будет? Реши(-те) пример. Сколько всего? 

Прочитай задачу. Нарисуй. Напиши решение. 
Задача. Вопрос. Прочитай задачу. Прочитай (условие (вопрос). 
Напиши краткую запись. Решение. 
Пример. Напиши пример. Реши пример. 
Напиши решение. Напиши пример. Реши задачу. 
- Я решил(а) задачу (пример(ы) 
Я исправил(-а) ошибку. Исправь(-те) ошибку. 
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 
десятый. 
Кто третий(-ья)? Я третий(-ья). 
Плюс, минус. Прибавить, отнять. 
Столько же. Столько же, сколько... 
Прочитай задачу. Нарисуй. Составь задачу. 
Было. Взял (-а, -и). Осталось. Стало. 
Прибавляй по одному. Отнимай по одному. 
Какой сегодня день недели? Какой день недели будет завтра? Какой день недели 
был вчера? Какое сегодня число? 

Какое будет завтра число? Какое было вчера число? 

Кто первый? Я первый(-ая). 
Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 
восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 
Двенадцать меньше, чем пятнадцать. Двадцать больше, чем семнадцать. 
Какое число больше (меньше)? Одиннадцатый (-ая, -ое), двенадцатый и т.д. 
Задача. О ком говорится в задаче? О чём говорится в задаче? 

Известно. Не известно. Несколько. В задаче известно. В задаче неизвестно. 
Сколько всего? Сколько осталось? Нарисуй. Напиши решение, напиши ответ. 
Я решил задачу верно (неверно). Я ошибся. У меня ошибка. У меня нет ошибок. Я 
исправил ошибку. 
Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, 
девяносто, сто. 
Двадцать первый, двадцать второй и т.д. 
Назови соседей числа 90. Какое следующее число? Какое предыдущее число? 

Сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Отрезок. Начерти отрезок. Измерь отрезки. 
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Умножение, деление. Одинаковые (равные) слагаемые. Умножить, разделить. 
По пять взять три раза. Два умножить на три будет шесть. Четыре разделить на 2 
будет два. Таблица умножения. 
Поровну, не поровну. 
2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОЗНАКОМЛЕ-
НИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Ознакомление с окружающим миром» 
(«Окружающий мир») на уровне начального общего образования слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 
освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, феде-
ральной программы воспитания. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («Окружающий 
мир»)» охватывает содержание образования по двум основополагающим предме-
там НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся: «Ознакомление с 
окружающим миром» и «Окружающий мир». 

Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы 
имеют ярко выраженный интегративный характер, соединяя в равной мере обще-
ствоведческие и природоведческие знания, и дают обучающемуся с нарушением 
слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естество-
знание»: формирование целостной картины мира и осознание места в нем челове-
ка на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, 
обществом и природой. 

Содержание предметов «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружа-
ющий мир» направлено на формирование личностного восприятия обучающегося, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их един-
стве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 
граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 
обустройство окружающего природного и социального мира. 

Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи 
в окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного 
края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 
фундамента экологической, и культурологической грамотности и соответствую-
щих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и куль-
туросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Наря-
ду с другими предметами эти курсы играют значительную роль в развитии и вос-
питании личности. 
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Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем за-
ложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 
всех дисциплин начального образования. Предметы «Ознакомление с окружаю-
щим миром» «Окружающий мир» вместе с предметом «Предметно-практическое 
обучение» создают чувственную основу для успешного усвоения знаний по дру-
гим дисциплинам, постепенно приучая обучающихся к эмоционально-

оценочному и к рационально-научному постижению окружающего мира. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, 
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предска-
зуемыми, давая обучающемуся возможность найти свое место в ближайшем 
окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальней-
шем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучаю-
щихся с ОВЗ. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представляет обу-
чающимся широкую панораму природных и общественных явлений как компо-
нентов единого мира. На следующем этапе образования этот материал будет изу-
чаться дифференцированно на различных уроках: физики, химии, биологии, гео-
графии, литературы. В рамках же данной предметной области благодаря интегра-
ции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успеш-
но, в полном соответствии с возрастными особенностями обучающегося младше-
го школьного возраста, решены задачи экологического образования и воспитания, 
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и об-
щекультурное единство российского общества как важнейшее национальное до-
стояние России. 

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной 
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению 
и систематизации у обучающихся представлений о предметах и явлениях бли-
жайшего окружения, общественной жизни, формированию навыков правильного 
поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных местах, на природе). 
Ограниченное, а подчас и искаженное представление обучающегося с недостат-
ками слуха об окружающем мире, о той среде, где обучающийся живет, определя-
ет необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение знаниями 
происходило при одновременном формировании речи и словесного мышления. 
Чем богаче предметная деятельность обучающегося, чем больше он видит, 
наблюдая за окружающим, чем чаще педагогический работник привлекает его 
внимание к различным объектам и явлениям, тем активнее обучающийся в позна-
нии мира, тем эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных ка-
честв его личности, являющихся составной частью результата социальной адап-
тации. 

 



62 

 

 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ», «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» 

1. Человек и общество 

О себе: имя и фамилия, возраст, день рождения. 
Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их 

имена. Имя и отчество взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и 
добрые отношения между взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. По-
сильное участие в домашнем труде. Проявление любви и уважения к родным и 
близким. Семейные праздники. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользова-
ние ими. 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, 
другие отличительные признаки). 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обу-
вью. Как чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. 
Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкус-

ная и здоровая пища. Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо 
(нравится или не нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, 
больно или не больно). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное от-
ношение к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся огра-
ничений возможностей здоровья). 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков 
и контроль за поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с од-
ноклассниками, погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на 
эмоциональное состояние окружающих людей. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Об-
становка и уют жилых помещений. Дом, в котором живет ученик. Оборудование 
дома (лифт, мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт 
с незнакомым человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в 
жилом помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тарака-
ны) и их вред. Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и 
овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во время еды). Этикет за 
столом, сервировка стола и угощение гостей. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, 
плиту, телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снару-
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жи). 
Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования 

ими (включение, выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). 
Правила безопасности эксплуатации электроприборов. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не 
нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не 
больно). Настроение, причины его изменения; адекватные реакции в различных 
жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт правильного поведения); 
понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно или весело, печаль 
или радость - на элементарном уровне) и сопереживание. 

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и по-
нимание значения физического развития для здоровья. Оценка своих достижений 
в спортивной подготовке. Активное участие в спортивных играх. 

2. Я и школа 

Я - школьник. Занятия в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть 
за партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое обращение к 
взрослым и сверстникам (употребление при общении имен других обучающихся, 
педагогических работников, приветствие других работников школы). Ответствен-
ное и бережное отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным 
вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 
Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями 

педагогического работника и ответами одноклассников, не мешать им, соблюдать 
порядок на рабочем месте). 

Мои одноклассники. Имена одноклассников, педагогических работников. 
Культура взаимоотношений. Вежливые слова. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение вни-
мания на эмоциональное состояние окружающих людей (нравится или не нравит-
ся, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат 
и других помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, ма-
стерские), их названия и назначение. Адрес школы. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, мед-
сестра, уборщица, повар, кладовщица, кастелянша. Уважение к труду работников 
школы. Оказание посильной помощи взрослым. 

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. 
Значение смены труда и отдыха в режиме дня. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение гигиены помещения 
(проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом 

уголках, в групповых комнатах). Обязанности дежурного по классу. 
Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и поль-

зоваться столовыми приборами. Кухонная посуда и ее назначение. 
Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. 

Участие в общественно полезных делах школы, общественных мероприятиях. 
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Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выпол-
нение роли ведущего. 

Пользование компьютером для поиска информации, коллективное составле-
ние проектов на определенную тему (подбор фотографического материала, со-
ставление элементарных презентаций), переписка по электронной почте с друзья-
ми и родственниками. 

3. Город (другой населенный пункт), в котором я живу 

Название города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение шко-
лы. 

Родной город, его главная достопримечательность. 
Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, 

метро. Отличительные признаки 3-4 видов транспорта. Правила безопасности в 
транспорте. Правила поведения в транспорте. Остановки общественного транс-
порта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий города и сёла (автобус, же-
лезная дорога, самолет, теплоход). 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внима-
тельность и осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Пешеходное движение запрещено», «Подземный переход». 

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится шко-
ла. Главная улица и площадь города. Основные достопримечательности города. 
Главные предприятия в городе, основная продукция этих предприятий. Культур-
но-просветительные учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, планета-
рий, зоопарк). 

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение на улице. Культура 
поведения в общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешколь-
ных мероприятиях). 

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если за-
говорил незнакомец). 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, 
дома (звонок в дверь). 

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, элек-
тронная почта. Как действовать при необходимости получения экстренной помо-
щи. Номер телефона (родственников, педагогических работников) при необходи-
мости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные 
профессии людей (учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 
Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни). 
4. Родная страна 

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, исто-
рии родного края - на материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). 
Флаг, Гимн и Герб России. Родной город (село). Города России. Москва: Кремль, 
Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм Христа-спасителя, па-
мятник А.С. Пушкину и другие достопримечательности. Санкт-Петербург: досто-
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примечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, развод-
ные мосты через Неву). Города Золотого кольца России. Города России на карте. 

Город, посёлок, деревня. Родной край - частица России. 
Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший 

к школе водоем (река, пруд, озеро). 
Основные достопримечательности своего родного города. 
Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 
День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 
Участие в коллективной подготовке к праздникам, в проведении утренников. 

Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные про-
фессии. 

Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного 
искусства. Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговор-
ки, пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные сказки (о животных, быте, 
сезонных изменениях, взаимоотношениях в коллективе). 

5. Человек и природа. Родная природа 

Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного 
края. Бережное отношение к окружающей природе. 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространен-
ные растения и животные родного края). 

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения 
в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Сол-
нечные и пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Вы-
падение снега и его таяние, ледоход, оттаивание почвы, распускание почек, появ-
ление насекомых, распространенных в данной местности, в тёплое время года, 
замерзание водоёмов и подготовка к зиме растений и животных. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, 
дождь, гроза). Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая пого-
да. Выражение своего отношения к изменениям погоды. 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблю-
дения за объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звёзды). 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в при-
роде, подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народ-
ные приметы и сравнение с собственными наблюдениями. 

Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени. 
6. Растительный мир 

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их 
названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. 

Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Дере-
вья, кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Из-
менения в жизни растений в разное время года; листопад, цветение, созревание 
плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде). 

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 
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Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 
Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) - на основе наблюде-
ний и опытов. Бережное отношение к окружающим растениям. Участие в работах 
на пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток осенью и весной. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. 
Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Преду-
преждение отравлений. 

7. Животный мир 

Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличитель-
ные признаки. Среда обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жили-
ща животных. Детеныши домашних животных. 

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. По-
ведение животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. 

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелет-
ных птиц. Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кор-
мушек. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, кормушки для 
птиц. 

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за домашни-
ми животными и общении с ними. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. 
Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собствен-

ных впечатлений). 
8. Жизнь и деятельность человека 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия вес-
ной и осенью на природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным 
условиям и сезонным изменениям. Занятия человека в разное время суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие време-
ни года. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяй-
ственными работами в разное время года. Помощь взрослым. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка за-
сохших листьев, пересадка). 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные 
привычки. Одежда и обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пре-
бывание на свежем воздухе. Признаки болезни: температура, боль (головная, в 
горле) и меры первой помощи. 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к 
животным. Растения и животные живого уголка, условия их содержания. Прият-
ные эмоции от ухода за животными и растениями. Оценка собственной деятель-
ности, направленной на охрану окружающей среды данной местности (помощь 
животным и растениям, правильное поведение на природе). 

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во вре-
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мя грозы и при сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, 
если заблудился в лесу. 
 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

1. Человек и общество 

Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 
Культура общения Представление ребенка о себе и о других людях. 

Младший школьник. Школьно-письменные принадлежности. Правила пове-
дения в школе, на уроках. Обращение к педагогическому работнику. Классный, 
школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-
ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. 

Здоровье человека. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги-

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохране-
ния и укрепления здоровья. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основ-
ные правила обращений с электроприборами. Правила безопасного поведения во 
дворе, на улице, при общении с незнакомыми людьми. Первая помощь при легких 
травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, перегрев). 

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о близких. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Дет-
ские игры и забавы. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные 
знаки. Правила пользований транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-
фон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России Конституция - основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации - глава государства. 
Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отече-

ства, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты де-
тей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 
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площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, свя-
занных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. 
Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву). Города Золо-
того кольца России (по выбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-
чаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к сво-
ему и другим народам 

Родной край - частица России. Родной город, его достопримечательности. 
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 

несколькими странами. 
2. Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: 
смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рас-
свет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-
нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 
с веществами, жидкостями. Газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 
для всего живого. 

Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, рас-
положение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 
края. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблю-
дений). Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ-
ление). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на осно-
ве наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование челове-
ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблю-
дений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-
вотных, человека 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значе-
ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-
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ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, во-
да). Деревья, кустарники, травянистые растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни лю-
дей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия 
и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. 
Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 
(воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 
различия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-
ные). 

Размножение животных. 
Дикие и домашние животные. 
Роль животных в природе и жизни людей. 
Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблю-

дений. 
Бережное отношение человека к животным и растениям. 
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). 
Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для жи-

вотных; цепи питания. 
Природные зоны России. Общее представление об основных природных зо-

нах: климат, растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу. 

Правила поведения в природе. 
Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным 

трудом людей. 
Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-
сии, ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в 
Красную книгу. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты: 
- воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, побе-

ды; 
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- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, сво-
ей семье, истории, культуре, природе родной страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества; 
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 
2. Метапредметные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; 
- чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей националь-

ности;  
- уважение культуры и традиций народов России и мира; 
- формирование умения различать в историческом времени прошлое, насто-

ящее, будущее;  
- умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 
- формирование экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, не-
расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их вы-
полнение; 

- установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов) 
и реализацию её в реальном поведении и поступках; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 
- использование знаково-символических средств, в том числе готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
- осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации 

и классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних призна-
ков или известных характерных свойств; 

- установление причинно-следственных связей в окружающем мире на осно-
ве распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- осуществление алгоритмизации практических учебных действий как осно-
вы компенсации; 

- структурирование знаний; 
- адекватное использование информационно-познавательной и ориентиро-

вочно-поисковой роли зрения; 
- адекватное использование всех анализаторов для формирования компенса-

торных способов деятельности; 
- умение взаимодействовать с партнерами по коммуникации и учебной дея-

тельности в процессе изучения окружающего мира; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-
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никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕ-
ЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния (далее – ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляю-
щую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 
каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учи-
тываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и спе-
цифика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат пере-
чень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 
обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обу-
чающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 
светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к со-
циальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 
светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 
преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной де-
ятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию парт-
нёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения по-
ставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информа-
ции и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диало-
гичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 
сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса явля-
ются психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной 
школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 
взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого воз-
раста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 
остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других лю-
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дей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё 
это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 
принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процес-
се обу-чения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 
абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое 
внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений со-
циальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этиче-
ских норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нрав-
ственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осо-
знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-
турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульман-
ской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религи-
озных культур и светской этики по выбору родителей (законных 
представителей); 

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных 
норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 
и морали, ранее полученных в начальной школе, формирование 
ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренче-
ских и культурных особенностей и потребностей семьи; 

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на осно-
ве взаимного уважения и диалога. Основной методологический 
принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, спо-
собствующий формированию у младших школьников первона-
чальных представлений о культуре традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 
правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Россий-
ской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучает-
ся в 4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 
религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 
к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык право-
славной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и ре-
лигия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в ис-
ламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в ис-
ламкой традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. От-
ношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Стол-
пы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 
как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 
России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники ислам-
ских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искус-
ство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бод-
хисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Че-
ловек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуа-
лы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 
храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 
Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты 
иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 
культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суб-
бота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские празд-
ники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской тради-
ции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОС-
СИИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основа-
тели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Человек в религиозных традициях мира. Добро и зло. Священные сооруже-
ния. Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиозной культуре. 
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Праздники и календари 
в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 
труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни 
человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нрав-
ственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 
Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нрав-
ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 
наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Об-
разование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершен-
ствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-
таты: 

• понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 
гордости за свою Родину; 

• формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 
свою этническую и национальную принадлежность; 

• понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориента-
ций; осознавать ценность человеческой жизни; 

• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни лично-
сти, семьи, общества; 

• осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную рели-
гию или не исповедовать никакой ре-лигии; 

• строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуни-
кации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 
мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеиз-
му; 

• соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в россий-
ском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 
терпимость к представителям разного вероисповедания; 

• строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в обще-
нии, желание при необходимости прийти на помощь; 

• понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 
культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных по-
ступков и действий, оскорб-ляющих других людей; 

• понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

• овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной дея-
тельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять и находить наиболее эффективные способы достижения результа-
та, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 
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оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности; 

• совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и комму-
никативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать воз-
можность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

• совершенствовать организационные умения в области коллективной деятель-
ности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений догова-
риваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а так-
же используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

• использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 
светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: срав-
нивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого факти-
ческого материала; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать 
свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образ-
цы. 

Работа с информацией: 

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
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• использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

• находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 
разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 
контролируемого входа); 

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источни-
ках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 
притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, ана-
лиза и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственно-
сти, этики, речевого этикета; 

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы 
и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседни-
ку с учётом особенностей участников общения; 

• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 
учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществ-
лении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контроли-
ровать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предви-
деть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь 
на нравственные правила и нормы современного российского общества; про-
являть способность к сознательному самоограничению в поведении; 

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативно-
го отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой де-
ятельности); 

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедли-
вости, жадности, нечестности, зла; 

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этике-
та. 

Совместная деятельность: 

• выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым каче-
ствам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 
замечания к своей работе, объективно их оценивать; 
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• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, ру-
ководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и до-
полнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентаци-
ей. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 
должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-
ственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их зна-
чении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-
тельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, состра-
дание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с 
грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти 
заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 
идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христи-
анской традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведе-
ния (своих и других людей) с позиций православной этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

• рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый 
Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священ-
нослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 
смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и 
монастырях в православной традиции; 



79 

 

• рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 
храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 
с мирянами и священнослужителями; 

• рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресе-
ние Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении по-
ста; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обя-
занностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 
ценностей; 

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконо-
писи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении православной ре-
лигиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 
роль православия в становлении культуры народов России, российской куль-
туры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению пра-
вославного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-
ставлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-
ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенацио-
нального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-честву, нашей общей Ро-
дине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традици-
онных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являют-
ся православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, тради-
ции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 
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• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-
ственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной мо-
рали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-
щении и деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской куль-
туре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедли-
вость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 
достойное поведение, стремление к знаниям); 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведе-
ния (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

• рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Му-
хаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 
пост, закят, дуа, зикр); 

• рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах по-
ведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

• рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
• раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязан-

ностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, мате-
ри, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 
дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

• распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

• рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атри-
бутике, одежде; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении исламской рели-
гиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в станов-
лении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению ис-
ламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
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(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-
ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенацио-
нального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-честву, нашей общей Ро-
дине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традици-
онных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являют-
ся православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовер-
шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-
ственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной мо-
рали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-
щении и деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской куль-
туре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 
неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, по-
стоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущно-
сти человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание лично-
сти как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззре-
ние» и «правильное действие»; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведе-
ния (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 
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• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бод-
хисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понима-
ние ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой 
жизни и бытия; 

• рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме; 

• рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведе-
ния в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

• рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обя-
занностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных цен-
ностей; 

• распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
значение в буддийской культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской рели-
гиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буд-
дизма в становлении культуры народов России, российской культуры и госу-
дарственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буд-
дийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-
ставлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-
ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенацио-
нального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-
дине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традици-
онных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являют-
ся православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-
ственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значе-
нии в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятель-
ности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской куль-
туре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спа-
сение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти запове-
дей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудей-
ской религиозной традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведе-
ния (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 
иудаизма; 

• рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, про-
изведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

• рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведе-
ния в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

• рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязан-
ностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, бра-
тьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных се-
мейных ценностей; 

• распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (ма-
гендовид) и значение в еврейской культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибу-
тике, одежде; 
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• излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на террито-
рии России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представле-
нию её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-
ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенацио-
нального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-честву, нашей общей Ро-
дине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традици-
онных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являют-
ся православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовер-
шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-
ственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных ре-
лигиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстра-
ивании отношений в семье, между людьми; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, от-
ветственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 
культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяс-
нять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 
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• соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, запо-
ведями в традиционных религиях народов России; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об ос-
нователях религий; 

• рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служи-
телях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных 
обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

• рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) тра-
диционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 
общения с верующими; 

• рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 
религиозного праздника каждой традиции); 

• раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (пра-
вославие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценно-
стях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к тру-
ду, учению в традиционных религиях народов России; 

• распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 
объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов Рос-
сии (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); 
главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 
иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиоз-
ных текстов, музыки или звуковой среды); 

• излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исто-
рического и культурного наследия традиционных религий народов России в 
своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые ме-
ста), оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-
ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
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(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенацио-
нального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-
дине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традици-
онных религий; 

• называть традиционные религии в России, народы России, для которых тради-
ционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
светской этики» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представ-
лений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовер-
шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-
ственного совершенствования; 

• рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, осно-
ванных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 
правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий российской свет-
ской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность 
и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеко-
любие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 
людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственно-
сти»; 

• высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 
жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 
нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведе-
ния (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 
этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нор-
мах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 
патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти пред-
ков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 
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российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 
человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

• рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 
общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 
семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 
традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 
традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не ме-
нее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

• раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на ос-
нове российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и 
женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и вос-
питания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о 
нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 
российских традиционных семейных ценностей; 

• распознавать российскую государственную символику, символику своего ре-
гиона, объяснять её значение; выражать уважение российской государствен-
ности, законов в рос-сийском обществе, законных интересов и прав людей, со-
граждан; 

• рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятель-
ности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 
трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

• рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культур-
ных и природных достопримечательностях своего региона; 

• раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патрио-
тизма в истории России; 

• объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 
российской государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исто-
рического и культурного наследия народов России, российского общества в 
своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-
ческие нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенацио-
нального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-
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дине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традици-
онных религий; 

• называть традиционные религии в России, народы России, для которых тради-
ционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-
НОЕ ИСКУССТВО» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образо-
вания составлена на основе требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентиро-
вана на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспита-
ния. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании худо-
жественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 
основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 
обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 
культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отноше-
нию к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения ху-
дожественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основ-
ные виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): 
начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 
народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 
эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формиро-
ванию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой куль-
туры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 
истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном ис-
кусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 
в понимании красоты человека. 
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Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 
уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 
творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 
искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообра-
зием видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием ху-
дожественных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность за-
нимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие про-
изведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 
прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 
решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как си-
стема тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обяза-
тельно. 
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3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рису-
нок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Располо-
жение иллюстраций и текста на развороте книги. 
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совме-
щение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности ком-
позиции плаката. 
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фо-
тографий архитектурных достопримечательностей своего города. 
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 
лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выражен-
ным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 
акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или де-
кораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 
возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюр-
морт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 
изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ланд-
шафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение 
в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с ис-
пользованием выразительных возможностей композиционного размещения в плос-
кости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового реше-
ния, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных 
предметов. 
Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 
одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или дру-
гих материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 
этого персонажа путём бумагопластики. 
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Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 
(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульп-
туре. Работа с пластилином или глиной. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 
дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и 
Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орна-
мента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построе-
ния композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, 
наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопо-
садских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 
ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 
Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательно-
стей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 
фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 
коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 
подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое 
панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная 
склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского простран-
ства, выполненных индивидуально). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и об-
суждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или 
села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 
учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 
Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-
ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Вирту-
альные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев 
– за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посе-
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щение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в 
целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произ-
ведений в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 
произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. 
К. Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. 
И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному воспри-
ятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направле-
ния и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). 
Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, пти-
чек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), 
его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 
рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 
орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графи-
ческом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные 
(по выбору учителя). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРА-
ЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и вос-
питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-
культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-
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вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-
питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-
щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты:  

• уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  
• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуаль-

но-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
• духовно-нравственное развитие обучающихся; 
• мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активно-

му участию в социально значимой деятельности; 
• позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведе-

ниям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 
и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традици-
ям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 
содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 
воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художествен-
ной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в куль-
турных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 
обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их эсте-
тических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 
форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 
человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 
развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей 
в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на 
развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, 
чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести соци-
ально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту са-
мосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития соци-
ально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о пре-
красном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способ-
ствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окру-
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жающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, при-
роде, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 
окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе разви-
тия навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в худо-
жественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности раз-
виваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Фор-
мирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 
приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 
создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 
результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой дея-
тельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в ко-
манде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определён-
ным заданиям по программе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-
щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-
сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
• характеризовать форму предмета, конструкции; 
• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном об-

разе; 
• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным осно-

ваниям; 
• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; 
• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 
• обобщать форму составной конструкции; 
• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
• передавать обобщённый образ реальности при построении плоской компо-

зиции;  
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• соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 
плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отноше-
ний в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-
следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий: 

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 
освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоя-
тельного выполнения художественных заданий; проявлять исследователь-
ские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 
в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитек-
туры и продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях 
объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 
среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления при-
роды и предметно-пространственную среду жизни человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 
другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов 
и декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 
качестве инструмента анализа содержания произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-
ния. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-
мацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 
• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Ин-

тернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 
альбомы и детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать инфор-
мацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 
схемах; 
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• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных пре-
зентациях; 

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 
отечественные художественные музеи и зарубежные художественные му-
зеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий:  

• понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 
(автор – зритель), между поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отноше-
ние к противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждени-
ями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 
оценке и понимании обсуждаемого явления;  

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций 
и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе-
ственного или исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с пози-
ций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учи-
телем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности со-
переживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, прини-
мать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 
договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно отно-
ситься к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учи-
телем; 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении зада-
ния; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохра-
няя порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение 
к используемым материалам;  
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• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне кни-
ги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рису-
нок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной 

буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 
Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творче-

скую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 
наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоцио-
нальное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с 
ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представ-
лению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
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Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 
сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопласти-
ки, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала пу-
тём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 
мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художествен-
ные промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшаю-
щих посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные 
этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 
выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи 
тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симмет-
рии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 
Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению 
на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей 
своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 
работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 
разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское простран-
ство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транс-
портное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в 
виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эсте-
тически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников дет-
ских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена не-
скольких художников детской книги. 
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Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (се-
ла), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архи-
тектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представ-
ления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных па-
мятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на ос-
нове фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать уви-
денные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных ис-
кусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архи-
тектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности 
художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 
определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 
Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и 
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 
музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от 
виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 
Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об 
их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему по-
священы их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 
Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразитель-
ных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 
представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометриче-
скими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 
например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, со-
ставления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого по-
вторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттер-
нов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и про-
порции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 
мимики лица. 
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Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при созда-
нии, например, поздравительных открыток, афиши. 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛО-
ГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по технологии на уровне начального общего образования состав-
лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 
целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная социализация 
обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 
мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся техноло-
гий) и соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой дея-

тельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 
миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 
современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материа-
лах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 
через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого ис-
пользования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной дея-
тельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретатель-
ской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традици-
ям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном 
мире; 
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развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккурат-
ности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, во-
левой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореа-
лизации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отноше-
ния к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 
природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других лю-
дей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 
структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обу-
чения:  

1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и 

картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии ра-
боты с природным материалом, технологии работы с текстильными мате-
риалами, технологии работы с другими доступными материалами (напри-
мер, пластик, поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 
возможностей материально-технической базы образовательной организа-
ции), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 
материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учё-
том возможностей материально-технической базы образовательной орга-
низации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом 
возможностей материально-технической базы образовательной организа-
ции). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают ос-
новами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 
личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и исполь-
зовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметные свя-
зей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, 
вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрически-
ми фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (ис-
пользование средств художественной выразительности, законов и правил декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы 
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и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для 
мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 
(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учеб-
ных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, ре-
ализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии в 3 классе – 

34 часа (1 час в неделю) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и со-
здания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движу-
щие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 
Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и про-
фессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 
уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 
Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружаю-
щей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные техноло-
гии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на 
основе изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые со-
оружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, груп-
повые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная 
работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение рабо-
ты, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 
материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в раз-
личных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании 
того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 
другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологиче-
ским свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-
лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 
шило и другие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопас-
ного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 
устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практиче-
ских действий и технологических операций, подбор материалов и инструмен-
тов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 
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дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёр-
ток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 
толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа 
(эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в 
схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построе-
ний. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выпол-
нение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа 
и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 
строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной 
строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 
двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 
деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных ма-
териалов в одном изделии. 

 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 
том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 
подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их ис-
пользование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, техни-
ческих устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку 
конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 
(требований). Использование измерений и построений для решения практиче-
ских задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной кон-
струкции в развёртку (и наоборот). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) инфор-
мации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информа-
ционные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: 
телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Со-
временный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назна-
чение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основ-
ных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа 
с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 
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Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 
другим. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-
ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-
сальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 
в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных 
и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 
а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 
условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существен-
ному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 
сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представ-
ления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 
способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руко-
водством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 
её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического ре-
зультата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 
действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпа-
тии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 
решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и друже-
любие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 
своей части работы. 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образо-
вания составлена на основе требований к результатам освоения программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целе-
вые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспита-
ния.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности со-
временного российского общества в физически крепком и деятельном подрас-
тающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 
здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для са-
моразвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся 
реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельно-
сти образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагоги-
ческих работников на обновление содержания образовательного процесса, 
внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  
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Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значе-
ние в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их фи-
зической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоро-
вья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и 
мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 
самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 
образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 
жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 
форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечи-
вается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 
обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятель-
ности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздо-
ровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» за-
ключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного фи-
зического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физиче-
ским упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 
достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся 
в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по орга-
низации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыха-
тельной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней 
зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и фи-
зической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 
обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 
России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоро-
вья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучаю-
щихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, 
общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих 
действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физи-
ческой культуре для начального общего образования являются базовые поло-
жения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический 
процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостно-
го развития становится возможным благодаря освоению обучающимися двига-
тельной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного 
предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает актив-
ное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. 
Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операцио-
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нальный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 
отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 
подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру програм-
мы по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводит-
ся образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культу-
ра». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в заняти-
ях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии нацио-
нальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспита-
ния.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 
обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 
образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкуль-
турно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 
базы, квалификации педагогического состава. Образовательные организации 
могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» и включать в него популярные нацио-
нальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на эт-
нокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обу-
чения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изу-
чения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоя-
тельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 
предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 
посредством современных научно обоснованных инновационных средств, ме-
тодов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и пере-
дового педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне началь-
ного общего образования составляет 2 часа в неделю. 

 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ФОР-
МИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРО-
НЫ РЕЧИ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На индивидуальных занятиях осуществляются формирование речевого 
слуха, развитие слухозрительного восприятия устной речи, обучение произно-
шению слабослышащих, позднооглохших, перенесших операцию кохлеарной 
имплантации, а также глухих обучающихся, которые получают начальное об-
щее образование на основе варианта  



  109 

 

Основные задачи коррекционного курса включают: 
- формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принци-

пиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 
- формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближаю-

щейся по звучанию к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, 
умений осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи, исполь-
зовать в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации. 

В процессе специальной (коррекционной) работы развиваются: 
1. Личностных УУД: мотивация к овладению устной речью, устной ком-

муникацией; развитие речевого поведения, готовности применять приобретен-
ный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеуроч-
ной деятельности, в том числе совместной со слышащими людьми. У обучаю-
щихся формируется готовность и развиваются мотивы к постоянному пользо-
ванию индивидуальными средствами слухопротезирования (индивидуальными 
слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами, кохлеарным имплантом и 
индивидуальным слуховым аппаратом) с учетом индивидуализированных 
аудиолого-педагогических рекомендаций. 

2. Регулятивные УУД: способности принимать, сохранять и выполнять 
учебную задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые дей-
ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Познавательные УУД: способности воспринимать и анализировать по-
ступающую речевую информацию, осуществлять вероятностное прогнозирова-
ние речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и 
синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой кон-
текст. Важное значение придается развитию коммуникативных УУД - способ-
ности осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной деятельно-
сти на основе устной речи, моделировать собственные высказывания с учетом 
ситуации общения и речевых партнеров, выражать собственные мысли и чув-
ства в устных высказываниях в соответствии с нормами русского языка, актив-
но участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики разговорного и 
учебно-делового характера, выражать в устных высказываниях непонимание 
при затруднении в восприятии речевой информации, говорить внятно и есте-
ственно, реализуя сформированные произносительные умения. 

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого 
обучающегося, включая его возраст, состояние слуха, особенности слухопроте-
зирования, фактическое состояние речевого слуха, слухозрительного восприя-
тия устной речи, ее произносительной стороны (по данным стартовой диагно-
стики при поступлении обучающегося в школу и мониторинга развития вос-
приятия и воспроизведения устной речи, который проводится не реже двух раз 
в год в конце каждого полугодия), уровень общего и речевого развития. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия 
у обучающихся с нарушениями слуха используются определенные термины, 
раскрывающие ее особенности:  

слуховой словарь - речевой материал (фразы, слова и словосочетания), ко-
торый обучающиеся воспринимают на слух;  

речевой материал, знакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, 
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которые обучающиеся неоднократно воспринимали слухозрительно и на слух;  
речевой материал, незнакомый по звучанию - фразы, слова и словосочета-

ния, которые обучающиеся воспринимают сразу на слух без предварительного 
предъявления педагогическим работником образца их звучания;  

различение - восприятие на слух речевого материала сразу после неодно-
кратного предъявления педагогическим работником образца его звучания в си-
туации ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, кар-
тинок, письменных табличек;  

опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звуча-
нию вне ситуации наглядного выбора;  

распознавание - восприятие на слух речевого материала, который не ис-
пользовался в процессе слуховой тренировки, т.е. незнакомого обучающемуся 
по звучанию, осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется, 
как с использованием звукоусиливающей аппаратуры (при этом в первоначаль-
ный период обучения может использоваться стационарная аппаратура индиви-
дуального пользования, в дальнейшем - только индивидуальные слуховые ап-
параты), так и без нее.  

У других категорий обучающихся с нарушениями слуха развитие слухово-
го восприятия речи осуществляется с помощью средств электроакустической 
коррекции слуха на основе аудиолого-педагогических рекомендаций. 

В процессе развития речевого слуха используются фразы, слова и словосо-
четания, необходимые обучающимся в общении в учебной и внеурочной дея-
тельности, сначала знакомые им по значению, затем и незнакомые.  

В работе широко используются тексты (диалогического и монологическо-
го характера), представляющие типичные для обучающихся коммуникативные 
ситуации на уроках и во внеурочное время. Кроме этого, обучающиеся воспри-
нимают на слух слоги и слогосочтания, отдельные звуки в связи с работой над 
произношением, исправлением грамматических ошибок в их речи. 

Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход: 

- от различения и опознавания на слух речевого материала (фраз, слов и 
словосочетаний) к его распознаванию;  

от работы на материале хорошо знакомых слов, фраз, текстов к незнако-
мым;  

от восприятия материала со стационарной звукоусиливающей аппаратурой 
к его различению и опознаванию на слух с индивидуальными слуховыми аппа-
ратами, распознаванию с индивидуальными слуховыми аппаратами, от воспри-
ятия речи в специальных акустических условиях к ее восприятию в обычных 
акустических условиях, а также при незначительном шуме;  

от восприятия речи педагогического работника к восприятию речи по те-
лефону, в аудиозаписи, от восприятия речи разговорной громкости к восприя-
тию речи, произносимой шепотом.  

У слабослышащих обучающихся развитие речевого слуха осуществляется 
также без аппаратов (с учетом индивидуальных возможностей). 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздель-
ной речи, естественной по звучанию. Развитие у обучающихся внятной, доста-
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точно естественной речи необходимо для осуществления устной коммуникации 
с окружающими. Достижение максимальной членораздельности речи, возмож-
но полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для реализации 
устной речью роли носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-

синтетический, концентрический, полисенсорный методы. Большое значение 
придается выработке у обучающихся соответствующих слуховых дифференци-
ровок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); в процессе обуче-
ния произношению применяются специальные компьютерные программы, ви-
зуальные приборы. В ходе всего образовательно-коррекционного процесса ис-
пользуется фонетическая ритмика (методический прием обучения произноше-
нию, базирующийся на взаимодействии речедвижений, развивающегося слухо-
вого восприятия и различных движений тела, рук, ног, соответствующих по ха-
рактеру отрабатываемому элементу речи и способствующих достижению пла-
нируемых результатов). 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов 
работы, направленных на развитие у обучающихся умений правильно пользо-
ваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и ко-
роткие фразы, членить фразы на синтагмы; формирование и развитие умений 
пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от 
нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; развитие 
навыков правильного воспроизведения звукового состава речи и ее ритмико-

интонационной структуры, слов и фраз. В процессе обучения на каждом заня-
тии используются разные виды речевой деятельности (от менее самостоятель-
ных - подражание, чтение, к более самостоятельным - называние картинок, ря-
довая речь, ответы на вопросы, самостоятельная речь) и различные виды рабо-
ты, способствующие развитию у обучающихся интереса и высокой работоспо-
собности на занятии. Важное значение придается формированию у обучающих-
ся самоконтроля произносительной стороны речи. У обучающихся развивается 
естественная манера речи, умение пользоваться при передаче речевой инфор-
мации соответствующими неречевыми средствами - выражением лица, позой, 
естественными жестами. 

В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный подход. 
Планирование работы над произношением каждого обучающегося осуществля-
ется с учетом фактического состояния его произносительной стороны речи, 
особенностей слухоречевого развития. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произноси-
тельной стороны речи обучающихся включает слова, словосочетания, фразы, а 
также слоги, слогосочетания и звуки; в процессе обучения используются корот-
кие тексты диалогического и монологического характера, стихотворения. Рече-
вой материал отбирается с учетом знакомости обучающимся и необходимости 
им в общении в различных видах учебной и внеурочной деятельности, соответ-
ствия фонетической задачи занятия. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: форми-
рование речевого слуха и формирование произносительной стороны речи.  

Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 
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пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого 
слуха, половина времени - на работу по обучению произношению.  

При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия 
устной речи обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к 
наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно 
внятной, естественной и выразительной речи; при обучении произношению они 
учатся воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также 
слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над 
которыми ведется работа на данном занятии. 

Педагогический работник, ведущий занятия «Формирование речевого слу-
ха и произносительной стороны речи по результатам мониторинга достижения 
каждым обучающимся планируемых результатов развития речевого слуха и 
произносительной стороны речи составляет отчет, который предоставляет ад-
министрации образовательной организации.  

В конце каждого учебного года педагогическими работниками, ведущими 
учебные предметы «Формирование речевого слуха и произносительной сторо-
ны речи», «Музыкально-ритмические занятия» и «Развитие слухового восприя-
тия и техника речи» совместно составляется характеристика слухоречевого раз-
вития каждого обучающегося, отражающая результаты контрольных проверок, 
динамику развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее про-
износительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, музыки, 
особенности овладения программным материалом, достижение обучающимся 
планируемых личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ФОРМИРОВА-
НИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ» 

 

Содержание обучения «Развитие речевого слуха»: 

- восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или 
с помощью кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата 
(кохлеарных имплантов) речевого материала, связанного с учебной и внеуроч-
ной деятельностью (фраз, слов, словосочетаний текстов разных жанров и сти-
лей) в разных условиях: в условиях подсказывающей ситуации (только в начале 
обучения) при отборе тематически однородного материала, объявлении темы 
занятия, заглавия текста, предъявления картинки, иллюстрирующей речевой 
материал); вне подсказывающей ситуации; в изолированных от шума помеще-
ниях; в условиях, близких к естественным; при восприятии на слух речи разго-
ворной громкости и шепотной (с учетом индивидуальных возможностей обу-
чающихся); при увеличении расстояния от диктора (педагогического работни-
ка); при восприятии речи педагогического работника, другого обучающегося, 
при использовании аудиозаписи; 

- восприятие на слух (с помощью индивидуальных средств слухопротези-
рования) текстов (до 16-18 и более предложений); 

- восприятие на слух близких по звучания слов; развитие фонематического 
слуха обучающихся; 

- восприятие на слух речевого материала слабослышащими обучающимися 
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без использования слуховых аппаратов. 
Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности (с учетом общего и слухоречевого развития 

обучающихся) с использованием разных видов речевой деятельности и с при-
менением различных видов работ:  

ответы на вопросы; выполнение поручений с речевым комментарием; по-
вторение сообщения;  

восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине;  
составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме;  
подсчёт количества слов;  
дополнение предложений;  
запоминание слов, повторение в той же последовательности;  
определение пропущенного слова;  
нахождение ошибки в предъявленной фразе; составление предложения с 

данными словами;  
восприятие во фразе перемещающегося логического ударения и воспроиз-

ведение фразы;  
восприятие предложений с разной интонационной структурой, состоящих 

из одинаковых слов;  
составление плана рассказа;  
пересказ частей текста или текста целиком, воспринятого на слух, ответы 

на вопросы по тексту и выполнение заданий, участие в обсуждении текста или 
темы, по которой обучающийся воспринимал текст на слух и другое. 
 

Содержание обучения «Формирование произносительной стороны ре-
чи» 

Развитие речевого дыхания: произнесение слитно, на одном выдохе, ряда 
слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необхо-
димые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в 
знакомых фразах); правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 
пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть 
(стихотворения), в самостоятельной речи. 

Работа над голосом: формирование голоса нормальной высоты, силы и 
тембра, восприятие на слух и воспроизведение изменений высоты и силы голо-
са в пределах естественного диапазона, развитие естественных модуляций го-
лоса по силе и высоте (базовых мелодических модуляций голоса); реализация 
сформированных модуляций голоса при передаче ритмико-интонационной 
структуры речи, изменение силы голоса в зависимости от расстояния до собе-
седника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом). 

Звуки и их сочетания: правильное произнесение в словах звуков речи и их 
сочетаний при реализации концентрического метода обучения произношению; 
дифференцированное произнесение гласных звуков в слова: «а-о, а-э, о-у, э-и, 
и-ы, и-у»; дифференцированное произнесение в словах согласных звуков: «с-ш, 
с-з, ш-ж, з-ж, с-щ, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч; м-п, м-б, н-т, в-д, н-д» (и их мягкие па-
ры); «ц-с, ч-ш; ц-т, ч-т; с-ш; ф- в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; ц-ч; ф-фь,п-пь, т-ть» и 
других мягких и твердых согласных; при необходимости, коррекция звукового 
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состава речи. 
Работа над речевой интонацией: развитие слухового восприятия и воспро-

изведения ритмической структуры слов, темпа речи и его изменений, паузации, 
ритмико-мелодической структуры основных интонационных конструкций фраз 
и эмоционального содержания высказывания. 

Работа над словом: воспроизведение слов слитно (в том числе со стечени-
ем согласных в одном слове или на стыке предлогов со словами, слов), голосом 
нормальной высоты, тембра и силы, в нормальном темпе, с соблюдением зву-
кового состава (в том числе, в первоначальный период обучения с использова-
нием регламентированных замен), при соблюдении словесного ударения (в том 
числе с учетом его подвижности), орфоэпических норм; воспроизведение слова 
по образцу педагогического работника, графическому знаку, ритмов с помо-
щью схем; подбор слов к соответствующим ритмам; при восприятии слов на 
слух определение количества слогов, ударного слога; формирование понятия 
«слог», «ударение»; разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных 
звуков на звонкие и глухие; соблюдение следующих правил орфоэпии (сопря-
женно с педагогически работником, отраженно и самостоятельно, по надстроч-
ному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов 
и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся 
как один долгий; слова что, чтобы произносятся как «што», «штобы»; кого, че-
го и окончания -ого, -его - как «каво», «чево», -ова, -ева; непроизносимые со-
гласные в словах не произносятся «(чу(в)ствуют», «со)л)нце)»; соблюдение в 
речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному 
знаку): тс- дс («детство», «Братск»), стн - здн «(чес(т)но», «поз(д)но)»; произ-
ношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными «(в саду, из сада, 
под стулом)»; гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы («жи-
вот»); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко («пе-
ро, писать, Петя»); предлог с существительным типа «с братом», «с дедушкой» 
произносится как «збратом», «здедушкой»; звук г перед к, т произносится как х 
(«лехко»); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ («щипать»); окончания -тся, 
-ться произносятся как цца; свистящие с, з со следующим за ним шипящим как 
шипящие («шшил, ижжарил»). 

Работа над фразой: воспроизведение фраз в нормальном темпе, слитно (на 
одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 
синтагматическое ударения, мелодический контур фраз, наиболее полно реали-
зуя возможности воспроизведения слов. 

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 
Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче 

речевой информации соответствующими естественными неречевыми средства-
ми - выражением лица, позой, пластикой. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 
Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художествен-

ной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к 
прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Результатами освоения курса являются: 
- желание и умение обучающихся вступать в устную коммуникацию в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в знакомых жизненных ситуаци-
ях; 

- стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи; 
- желание и умения пользоваться индивидуальными средствами слухопро-

тезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 
- умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппа-

ратов или с помощью кохлеарного импланта и индивидуального слухового ап-
парата (кохлеарных имплантов) в зависимости от слухопротезирования обуча-
ющегося) речевого материала, связанного с учебной и внеурочной деятельно-
стью: распознавания на слух фраз, слов, словосочетаний: в подсказывающей 
ситуации и вне ее; в изолированных от шума помещениях и в условиях, близ-
ких к естественным; при восприятии на слух речи разговорной громкости и 
шепотной (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при увели-
чении расстояния от диктора (педагогического работника); при восприятии ре-
чи педагогического работника, другого обучающегося, при использовании 
аудиозаписи; 

- умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухо-
протезирования) текстов разных жанров и стилей (до 16-18 и более предложе-
ний), отвечать на вопросы по тесту, выполнять задания, пересказывать текст, 
участвовать в обсуждении текста, в диалоге по теме текста; 

- умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухо-
протезирования) близких по звучания слов; 

- умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств слухо-
протезирования) слогов и слогосочетаний, отдельных звуков в связи с работой 
над произношением и коррекцией грамматической структуры речи; 

- умения восприятия на слух речевого материала слабослышащими обуча-
ющимися без использования слуховых аппаратов; 

- при затруднении в восприятии устной речи реализация умений вероят-
ностного прогнозирования речевой информации на основе воспринятых эле-
ментов речи, коммуникативной ситуации, речевого и внеречевого контекста; 

- выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в 
восприятии речевой информации; 

- умения произнесения отработанного речевого материала внятно и есте-
ственно при использовании в процессе устной коммуникации естественных не-
вербальных средств (соответствующего выражения лица, позы, пластики); 

- умения реализовывать сформированные произносительные умения в са-
мостоятельной речи и при чтении, декламации стихотворений, применять 
сформированные навыки самоконтроля произношения; 

- умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а 
также знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием и 
воспроизведением устной речи, а также в процессе устной коммуникации в 
учебной и внеурочной деятельности. 
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «МУЗЫ-
КАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развитию 
обучающихся с нарушениями слуха, более полноценному формированию лич-
ности, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Задачи курса: 
- эстетическое воспитание слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся; 
- формирование у них более целостной картины мира за счет приобщения 

к музыкальной культуре, различным видам музыкально-ритмической деятель-
ности; 

- развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы;  
- реализация творческого потенциала слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 
- развитие у них уважения к культурным традициям своего народа и дру-

гих народов мира.  
На занятиях решаются важные коррекционно-развивающие задачи, свя-

занные с развитием двигательной сферы обучающихся, их слухового восприя-
тия, произносительной стороны речи. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается воспри-
ятие музыки (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) в ис-
полнении педагогического работника и в аудиозаписи - её характера (веселый, 
грустный, торжественный, спокойный) и доступных средств музыкальной вы-
разительности (элементарных звуковысотных, темпо-ритмических, динамиче-
ских и тембровых отношений в музыке), формируются умения с помощью сло-
весной речи характеризовать прослушанную музыку, выражать к ней свое от-
ношение. Они знакомятся с композиторами, исполнителями, музыкальными те-
атрами и концертными залами. 

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координирован-
ные, выразительные и ритмичные движения под музыку (основные, гимнасти-
ческие и танцевальные), правильная осанка, умения исполнять под музыку не-
сложные танцевальные композиции (народные, бальные и современные танцы), 
осуществляется развитие музыкально-пластической импровизации. 

Обучение декламации песен под музыку или пению осуществляется с уче-
том индивидуальных возможностей обучающихся. При декламации песен под 
музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление педагогического работ-
ника) они обучаются точно воспроизводить в эмоциональной, выразительной, 
внятной и естественной по звучанию речи, реализуя произносительные воз-
можности, темпо-ритмическую организацию мелодии, характер звуковедения, 
динамические оттенки. При пении они исполняют песню эмоционально, выра-
зительно и внятно, передают голосом мелодию песни (ее темпо-ритмический 
рисунок, звуковысотные соотношения, характер звуковедения, динамические 
оттенки). 

На занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных музы-
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кальных инструментах, эмоциональному, выразительному и ритмичному ис-
полнению в ансамбле с педагогическим работником музыкальные пьесы (пес-
ни). 

У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять кон-
троль и оценку результатов музыкально-ритмической деятельности (собствен-
ной и других обучающихся), коррекцию собственных действий. 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная рабо-
та по совершенствованию навыков слухозрительного и слухового восприятия 
устной речи, ее произносительной стороны при широком использовании фоне-
тической ритмики и музыки. 

Важное значение придается формированию готовности обучающихся к 
участию в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности, а 
также развитию у них желания и готовности применять приобретенный опыт в 
музыкально-ритмической деятельности, навыки устной коммуникации при реа-
лизации различных проектов содержательного культурного досуга, в том числе 
совместно со слышащими сверстниками, к продуктивному сотрудничеству с 
окружающими людьми при решении творческих задач. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических заня-
тиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной 
речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 
речь. Формирование у обучающихся различных видов деятельности, связанных 
с музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое 
осуществляется в двух формах - как самостоятельная деятельность и как со-
ставная часть других видов деятельности - музыкально-ритмических движений, 
игры на элементарных инструментах, декламация песен под музыку. 

Обучающиеся слушают музыку в исполнении педагогического работника 
и аудиозаписи, словесно определяют жанр (марш, танец, песня), характер му-
зыки, доступные средства музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 
воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и му-
зыки, которая занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно поло-
вину времени. Обучение строится на основе преемственности с индивидуаль-
ными занятиями. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное 
пользование обучающимися индивидуальными средствами слухопротезирова-
ния (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций). 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связан-
ными с музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых 
результатов обучения осуществляется в конце каждой четверти. Проверки, 
включаемые в периодический контроль, направлены на изучение достижения 
обучающимися запланированных личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. При проверке достигнутых результатов обучения и их 
оценке учитывается овладение всеми видами деятельности, связанными с му-
зыкой: восприятием музыки, музыкально-ритмическими движениями, деклама-
цией песен, игрой на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с 
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музыкой, проводятся на музыкально-ритмических занятиях фронтально, малы-
ми группами или индивидуально. Результаты проверок отражаются в отчетах 
педагогических работников, ведущих данные занятия, предоставляемых в кон-
це каждой четверти администрации образовательной организации. Данный пе-
дагогический работник принимает также участие в обследовании восприятия и 
воспроизведения устной речи обучающихся, которое организует и проводит 
педагогический работник, ведущий занятия «Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны речи».  

Педагогический работник, ведущий музыкально-ритмические занятия, 
участвует (совместно с педагогическим работником индивидуальных занятий и 
фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи) в 
ежегодном (в конце учебного года) составлении характеристики слухоречевого 
развития каждого обучающегося. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «МУ-
ЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Восприятие музыки 

Развитие восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и разви-
вающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязатель-
ным введением упражнений, проводимых только на слух (при использовании 
индивидуальных средств электроакустической коррекции слуха). 

Слушание музыки в исполнении педагогического работника и аудиозапи-
си. 

Развитие восприятия жанра (марш, таец, песня), характера музыки и до-
ступных средств музыкальной выразительности; словесное определение жанра, 
характера музыки, доступных средств музыкальной выразительности. 

Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева «Петя и волк», балета 
и оперы на сказочный сюжет, например, балета П. Чайковского «Щелкунчик», 
оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» (в аудиозаписи). Про-
слушивание фрагментов из данных произведений (в аудиозаписи). Определение 
характера музыки, доступных средств музыкальной выразительности; узнава-
ние солирующего голоса и хорового звучания при прослушивании вокально-

инструментальной музыки; знакомство со звучанием инструментов симфониче-
ского оркестра и певческих голосов. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объеди-
ненных по тематике, например, «Народная музыка», «Природа в музыке», «Му-
зыка о детях и для детей». Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) ха-
рактера (радостный, грустный, торжественный, взволнованный), средств музы-
кальной выразительности (звуковысотных, темпо-ритмических, динамических, 
тембровых отношений). 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, тру-
ба; симфонический оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, жен-
ский, детский хор). Вычленение солирующего голоса или инструмента, опреде-
ление при восприятии на слух коллективного и сольного, вокального, вокально-

инструментального и инструментального исполнения. 
Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений 



  119 

 

изобразительного искусства, литературы. Развитие представлений обучающих-
ся о связи музыки с другими искусствами, их взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 
Музыкально-ритмические движения 

Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки. 
Эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное выполнение под 

музыку (в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи) основных 
движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и другое), танцевальных и гимнастиче-
ских упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных компози-
ций народных, бальных и современных танцев. 

Развитие музыкально - пластической импровизации. 
Самостоятельно изменение движений танца, ориентируясь на музыкальное 

сопровождение. 
Импровизация отдельных музыкально-ритмических движений и простых 

танцевальных композиций в соответствии с характером музыки, ритмичное ис-
полнение; 

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух, 
трех-, четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе; 

Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мело-
дий. 

Декламация песен под музыку или пение (с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся) 

Понимание основных дирижерских жестов. 
Обучение декламации песен под музыку, совершенствование произноси-

тельных навыков, развитие проникновения в эмоциональное содержание песни, 
выразительное коллективное ее исполнение; эмоциональная, выразительная и 
внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и 
управление педагогического работника; точное воспроизведение ритмического 
рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения 
(плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо 
и другое). 

Обучение пению: формирование элементарных певческих навыков. 
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

Развитие умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 
румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и других инструментах в ансамбле 
аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет 
педагогический работник на фортепьяно). 

Исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с диатони-
ческим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармо-
ника), а также на электромузыкальных инструментах. 

Инсценирование (драматизация) 
Участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельно-

сти: музыкальные игры, инсценирование песен, игры-драматизации, инсцени-
рование фрагментов музыкальных сказок. 

Выражение образного содержания музыкально - художественных произве-
дений с помощью средств выразительности различных искусств, прежде всего, 
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с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 
Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произно-

сительных навыков с использованием фонетической ритмики и музыки) 
Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление 

навыков внятного, выразительного и естественного ее воспроизведения при ре-
ализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, 
восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 
структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимуще-
ственно разговорного характера. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Результатами освоения курса являются: 
- приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при использова-

нии индивидуальных слуховых аппаратов); желание участвовать в доступных 
видах музыкально-ритмической деятельности при реализации сформированных 
умений; 

- умения восприятия на слух музыкальных произведений (фрагментов из 
них) в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи; словесного 
определения характера музыки (например, веселая, грустная, спокойная, тор-
жественная), жанра (марш, танец, песня), доступных средств музыкальной вы-
разительности; 

- знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, 
названий музыкальных инструментов; 

- элементарные представления о выразительности и изобразительности в 
музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об инструментальной и во-
кальной музыке, ее исполнении (хор, солист, симфонический оркестр, оркестр 
народных инструментов, ансамбль, отдельные музыкальные инструменты, пев-
ческие голоса); 

- умения эмоционального, выразительного, правильного и ритмичного ис-
полнения под музыку несложных композиций народных, современных и баль-
ных танцев, овладение элементарной музыкально-пластической импровизаци-
ей; 

- знание названий исполняемых танцев (отдельных движений), умения ха-
рактеризовать музыку, сопровождающую танец; 

- умения эмоциональной декламации песен под музыку в ансамбле под ак-
компанемент и управление педагогического работника при передаче во внятной 
и естественной по звучанию речи (при реализации произносительных возмож-
ностей) темпо-ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, дина-
мических оттенков; знание названий песен; 

- овладение элементарными певческими навыками (с учетом возможностей 
обучающихся); 

- умения эмоционального, выразительного и ритмичного исполнения на 
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музы-
кальной пьесе или песне; 

- умения проявлять творческие способности в художественной деятельно-
сти, связанной с музыкой; 
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- умения восприятия (с помощью индивидуальных средств электроакусти-
ческой коррекции слуха) слухозрительно и на слух отработанного речевого ма-
териала; закрепление произносительных умений (при использовании фонетиче-
ской ритмики и музыкальных средств); 

- овладение тематической и терминологической лексикой, а также лекси-
кой по организации учебной деятельности данного коррекционно-

развивающего курса; 
- реализацию сформированных умений в различных видах внеурочной ху-

дожественной деятельности, в том числе совместной с нормативно развиваю-
щимися обучающимися. 

 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИ-
ТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА РЕЧИ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» у обучаю-
щиеся развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции поведения, 
адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более полной инфор-
мации об окружающей среде при ориентации в социально значимых неречевых 
звучаниях окружающего мира, совершенствования навыков устной коммуни-
кации.  

У них расширяются познавательные интересы в связи с получением более 
полной информации об окружающей среде, формируется готовность применять 
приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 
навыки устной коммуникации при реализации различных проектов для органи-
зации учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в том чис-
ле совместно со слышащими сверстниками.  

Обучающиеся овладевают базовыми сенсорными способностями, необхо-
димыми для более полноценного развития речевого слуха, восприятия нерече-
вых звучаний, музыки; у них развивается восприятие различных звучаний му-
зыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, гармошки, свистка, ме-
таллофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб, неречевых зву-
чаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями 
физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов, го-
лосов животных и птиц, шумов связанных с явлениями природы, различение и 
опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. 

Наряду с традиционными музыкальными инструментами для обогащения 
сенсорной сферы обучающихся могут применяться «Звучащие чаши», включа-
ющие молоточек и подушечку, «Большой и малый гонги», передающие целую 
гамму звуков разнообразных по высоте и глубине звучания; шумовые инстру-
менты «Океан», «Дождь», «Ливень», имитирующие различные звуки природы 
(от легкого прибоя до девятибалльного шторма и от «грибного» дождичка до 
тропического ливня), «Тамбурины», имеющие десятки возможных способов 
звукоизвлечения; «Африканские ксилофоны». 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слу-
хового восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У обучающихся 
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целенаправленно развиваются мотивы овладения устной речью, достижения 
высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной 
устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными слуховыми 
аппаратами, стремление реализовывать сформированные умения и навыки в 
процессе устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время. 

На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника ре-
чи» реализуются три направления работы (основные задачи): 

- формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 
слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы 
(наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и 
дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 
использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

- развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружа-
ющего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и жи-
вотных); 

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 
Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными 

средствами слухопротезирования. 
Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса как 

с точки зрения восприятия неречевых звучаний, так и в области развития рече-
вого слуха и произносительной стороны речи. 

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприя-
тия речи, обучение произношению строится на основе преемственности с инди-
видуальными занятиями. При этом первичные произносительные умения у 
обучающихся формируются на индивидуальных занятиях, а их закрепление 
осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных заня-
тиях. Это предполагает обязательное совместное планирование специальной 
(коррекционной) работы по закреплению произносительных умений и навыков, 
реализацию единых требований к устной речи обучающихся. 

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чи-
стоговорки, рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания 
и отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и необходимости обучаю-
щимся в общении на уроках и во внеурочное время, а также в соответствие с 
фонетической задачей занятия (речевой материал специально насыщен закреп-
ляемыми в данный период обучения элементами звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи). 
Мониторинг включает текущий учет достижения обучающимися планиру-

емых результатов (на каждом занятии) и периодический учет освоения содер-
жания данного коррекционного курса, который проводится в конце каждой 
четверти. В содержание периодического учета входит изучение результатов ра-
боты по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний - 
звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек), звуков окру-
жающего мира, а также восприятия и воспроизведения речевого материала, 
планируемого вместе с педагогическим работником, ведущим занятия «Форми-
рование речевого слуха и произносительной стороны речи». По результатам 
мониторинга педагогический работник, ведущий занятия «Развитие слухового 
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восприятия и техника речи» составляет отчет о достижении планируемых ре-
зультатов обучения по всем его направлениям - развитие слухового восприятия 
с помощью элементарных музыкальных инструментов (игрушек), развитие 
восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие восприятия и 
воспроизведения устной речи обучающихся, и предоставляет его администра-
ции образовательной организации. Кроме этого, желательно, чтобы данный пе-
дагогический работник принимал участие в обследовании восприятия и вос-
произведения устной речи, проводимом на индивидуальных занятиях «Форми-
рование речевого слуха и произносительной стороны речи», участвовал в еже-
годном составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучаю-
щегося (совместно с педагогическим работником, ведущим индивидуальные 
занятия и музыкально-ритмические занятия). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ СЛУХО-
ВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА РЕЧИ» 

Развитие слухового восприятия 

Развитие слухового восприятия неречевых звучаний, различных шумов (с 
индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными им-
плантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости 
от слухопротезирования обучающихся): 

- звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и вы-
соте, определение количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, 
долго), характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный 
быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде 
всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более продолжи-
тельный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, 
повышение и понижение второго звука относительно первого); 

- неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фо-
ном: бытовых шумов - шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в 
дверь, звонок в дверь; голосов животных и птиц (домашних животных - лоша-
ди, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц - петуха, курицы, гу-
сей, цыплят, диких животных и птиц); шумов, связанных с явлениями природы 
(раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки); город-
ских шумов - сигналы городского транспорта, шумы приближающегося транс-
порта, сигналы машин службы помощи - скорая, пожарная, полиция, свисток 
полицейского, залпы салюта; шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вок-
зала (звук приближающегося транспорта, гудки поезда, шум взлетающего са-
молета, гудки теплохода); шумов военной техники, проявлений физиологиче-
ского и эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, кашель; 

- разговора и пения, мужского и женского голоса; 
- определение направление звучания (локализация звучания в простран-

стве). 
Расширение представлений об окружающей действительности в связи с 

восприятием неречевых звучаний. 
Развитие практической ориентации в звучащем мире. 
Подбор неречевых звучаний осуществляется по темам: «Бытовые шумы», 
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«Городские шумы», «Звуки природы», «Транспорт», «Голоса диких живот-
ных», «Голоса домашних животных», «Голоса перелётных птиц», «Голоса зи-
мующих птиц» и других с учетом общего и слухоречевого развития обучаю-
щихся, их познавательных интересов. 

Восприятие на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, 
с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппара-
том в зависимости от слухопротезирования обучающихся) знакомого и необхо-
димого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, 
слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов (в основном, 
диалогов), отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной 
деятельности. 

Восприятие на слух информации по радио, телевидению. 
Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной вы-

соты, силы и тембра, в нормальном темпе, внятно и естественно, эмоционально, 
реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, используя естественные невербальные сред-
ства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и аналогичное), соблюдая ре-
чевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, 
знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоя-
тельной речи сформированных речевых навыков. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окру-
жающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах 
внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими людьми раз-
ного возраста. 

Техника речи 

Закрепление произносительных умений и навыков, сформированных на 
индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны речи»: правильного пользования речевым дыханием, голоса нормаль-
ной высоты, силы и тембра с естественными модуляциями по силе и высоте, 
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, слов, 
словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), коротких стихо-
творений. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Результатами освоения курса являются: 
- овладение восприятием на слух (с индивидуальными слуховыми аппара-

тами и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуаль-
ным слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающих-
ся) звучаний музыкальных инструментов (игрушек): наличие устойчивой 
условной двигательной реакции при восприятии на слух звучаний музыкальных 
инструментов (игрушек); определение оптимального расстояния при восприя-
тии на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); определение на 
слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), ха-
рактера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, 
медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

- умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами 
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и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным 
слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся), 
словесного определения доступных неречевых звучаний окружающего мира, 
включая социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и 
птиц, шумы, связанные с явлениями природы, шумы, связанные с проявления-
ми физиологического и эмоционального состояния человека, разговор и пение, 
мужской и женский голоса; 

- умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами 
и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным 
слуховым аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся) 
фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологиче-
ского характера, отражающих типичные ситуации общения обучающихся; 

- умения произносить отработанный речевой материал эмоционально, 
внятно и естественно, использовать при устной коммуникации естественные 
невербальные средства (соответствующее выражение лица, позу, пластику); 

- соблюдение сформированных произносительных умений в самостоятель-
ных высказываниях; 

- при общении с использованием устной речи реализация сформированных 
коммуникативных действий, соблюдение знакомых правил речевого этикета; 

- владение тематической и терминологической лексикой, а также лексикой 
по организации учебной деятельности данного коррекционно-развивающего 
курса; 

- применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окру-
жающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и различных видах 
внеурочной деятельности (при использовании индивидуальных слуховых аппа-
ратов), в том числе совместной со слышащими обучающимися и взрослыми. 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

2.2.1. Цели и задачи программы формирования УУД 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 
конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения ФАОП НОО, и служит 
основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррек-
ционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, поз-
воляет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования сла-
бослышащих и позднооглохших обучающихся и призвана способствовать раз-
витию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Цель программы формирования УУД: формирование слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося как субъекта учебной деятельности. 

Задачи: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 
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- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планиро-
вать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опо-
рой на организационную помощь педагогического работника. 

 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 
получении НОО 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориенти-
ров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспита-
ния, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступа-
ют: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 
проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, призна-

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

адекватного использования компенсаторных способов для решения раз-
личных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 
принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 
ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно-

сти; 
восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
развития эстетических чувств; 
- развитие умения учиться на основе: 
развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
формирования умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать 
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свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оцени-
вать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-
ветственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении це-
лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ-
ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-
лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к инфор-
мации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностно-личностного, познавательного развития слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 
На уровне НОО формирование УУД осуществляется на таких предметах 

как «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 
мир», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Физическая культура (Адаптивная физическая 
культура)» и на коррекционно-развивающих курсах, таких как «Формирование 
речевого слуха и произносительной стороны устной речи», «Музыкально-

ритмические занятия», «Развитие слухового восприятия и техника речи». 
Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 
Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установле-

ние связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче-
ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-
ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционно-
го обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель-
ности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 
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действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся исполь-
зовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб-
ных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом 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. 

 

2.2.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действитель-
ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной дея-

тельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных 
представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведе-

нии и поступках; 
- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую неза-

висимость в доступных видах деятельности; 
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей дея-

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-
щего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знаком-
ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работни-
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ков, других обучающихся, родителей (законных представителей) и других лю-
дей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенса-
торных способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бы-
товой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
Познавательные УУД представлены следующими умениями:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружаю-
щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы, для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-
редь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериа-
цию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логиче-
ских операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентиро-

вочно-поисковую роль зрения; 
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 
- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 
- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 
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2.2.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 
обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 
формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- на разрешение конфликтов; 
- на управление поведением партнёра; 
- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- на формирование и развитие монологической и диалогической форм 

речи. 
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные 

действия: 
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 
- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 
- на смысловое чтение; 
- на моделирование; 
- на преобразование моделей; 
- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 
- на синтез; 
- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
- на подведение под понятие, выведение следствий; 
- на установление причинно следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 

- на доказательство; 
- на выдвижение гипотез и их обоснование; 
- на формулирование проблемы; 
- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
- на целеполагание; 
- на планирование; 
- на прогнозирование; 
- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 
усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий для достижения цели. 
 

2.2.6. Описание преемственности программы формирования универ-
сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход с уровня до-
школьного образования на уровень начального общего образования и далее на 
уровень основного общего образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 
- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 
на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 
на уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образова-
нию) включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-
фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-
тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-
ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформирован-
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ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-
бёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне-
ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-
ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-
ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе-
ния и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-
кативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио-
нальную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 
мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-
ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных моти-
вов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. Моти-
вационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к про-
извольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и транс-
ляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 
Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих фи-
зических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 
достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на осно-
ве эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-
нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-
ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-
ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллек-
туальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-
бёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 
понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определён-
ный набор знаний, представлений и умений.  
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-
витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-
чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-
ление слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 
рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечива-
ет целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятель-
ностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 
мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 
усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра-
вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-
ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-
ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-
тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-
чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом воз-
можного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудше-
ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, воз-
растание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу-
словлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-
ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-
ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 
оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и за-
даны в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе явля-
ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-
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вания - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 
системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, каса-
ющихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по ре-
зультатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения слабослышащего или позднооглохшего обучаю-
щегося.  

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объ-
еме не менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требова-
ний). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 
помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении АОП 
НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, коррекция 
недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом развитии 
обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 
жизненной компетенции слабослышащего и позднооглохшего ребенка, сказы-
ваясь на результатах образования в целом. 

Задачи программы коррекционной работы: 
- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;  
- организация специальных условий образования в соответствии с особен-

ностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 
общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. орга-
низация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового вос-
приятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного воспри-
ятия устной речи, ее произносительной стороны; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формиро-
вании полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 
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каждого обучающегося; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
2.3.2. Направления программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (вариант 2.2) включает в себя взаимосвязанные направления, от-
ражающие её основное содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя-
тий, обеспечивающих слабослышащим и позднооглохшим обучающимся удо-
влетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию (инклю-
зию) в образовательной организации и освоение ими АОП НОО. 

Данный перечень включает: 
- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен-

сорных, моторных, психических) обучающегося; 
- упражнения, направленные на развитие умений и навыков простран-

ственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 
осязания и мелкой моторики обучающегося; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использо-
вания освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в раз-
ных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-
боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми-
рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 
- соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  
- создание в образовательной организации условий для реализации их воз-

можностей и удовлетворения особых образовательных потребностей, наиболее 
полноценного развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родите-
лей (законных представителей) обучающихся при решении образовательно-

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе фор-
мирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обще-
стве; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  
- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 
в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обу-
чающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельно-
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сти при решении жизненных задач; 
- обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивиду-

альных особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие 
жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрос-
лыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
включает:  

- проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся при 
поступлении в образовательную организацию с целью выявления их возможно-
стей и особых образовательных потребностей, составления программы индиви-
дуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого 
развития, индивидуальных особенностей;  

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учи-
тывающих индивидуальные особенности обучающихся, в т.ч. программ по раз-
витию восприятия устной речи и обучению произношению;  

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образо-
вательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особен-
ностей;  

- мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, 
достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы  
Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной ор-

ганизацией. 
Направлениями коррекционной работы являются: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа; 
- психолого-педагогическая работа. 
Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося особых образовательных потребностей, позволяющих разрабо-
тать рекомендации по оказанию ему психолого-педагогической помощи в усло-
виях образовательной организации. 

Содержание деятельности: 
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 
выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 
результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 
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помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся; 
- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 
- другое. 
Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи слабослы-
шащим и позднооглохшим обучающимся для удовлетворения их особых обра-
зовательных потребностей, освоению ими АОП НОО, развитию эмоционально-

волевой и личностной сфер обучающихся. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у cлабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с адекватное учебное поведение и социально-

бытовые навыки, преодолевать трудности во взаимодействии с окружающими, 
развивать средства вербальной и невербальной коммуникации и др.; 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и вос-
питательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организация и осуществление специалистами индивидуальной коррек-
ционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имею-
щими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности 
развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следую-
щими обязательными курсами: 

- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной ре-
чи» (индивидуальные занятия);  

- «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия);  
- «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия);  

- «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 
Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произноситель-

ной стороны речи» 

Основные задачи курса: 

- формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принци-
пиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

- формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближаю-
щейся по звучанию к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, 
умений осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи, исполь-
зовать в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 

Основные задачи курса: 
- эстетическое воспитание слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся; 
- формирование у них более целостной картины мира за счет приобщения 

к музыкальной культуре, различным видам музыкально-ритмической деятель-
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ности; 
- развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы;  
- реализация творческого потенциала слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 
- развитие у них уважения к культурным традициям своего народа и дру-

гих народов мира.  
Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

Основные задачи курса: 
- формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы 
(наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и 
дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 
использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

- развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружа-
ющего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и жи-
вотных); 

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 
Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, воз-
никающих у участников образовательных отношений в процессе освоения сла-
бослышащими и позднооглохшими обучающимися АОП НОО. 

Содержание деятельности: 
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 
реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 
каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 
- другое. 
Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (закон-
ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации об-
разовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребно-
стей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Содержание деятельности 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 
особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, в т.ч., с возможностями и особенностями коммуникации с ними, 
обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию 
необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, 
правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др.  

Психолого-педагогическая работа 

Цель: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение освоения сла-
бослышащими обучающимися АОП НОО. 
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Содержание деятельности: 
- проведение психолого-педагогической диагностики с целью психолого-

педагогического изучения индивидуальных особенностей личности обучающе-
гося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обуча-
ющихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в 
обучении и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с 
профориентационной работой в образовательной организации;  

- осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов 
психолого-педагогической диагностики совместно со специалистами образова-
тельной организации и (или) других организаций на основе сетевого взаимо-
действия;  

- содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах 
учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

- осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалиста-
ми образовательной организации и (или) других организаций на основе сетево-
го взаимодействия;  

- проведение психолого-педагогического консультирования, направленно-
го на оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представите-
лям) и педагогическими работниками в решении актуальных задач развития, 
социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений 
между обучающимся, родителями (законными представителями), педагогиче-
скими работниками;  

- осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 
комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; про-
филактику внутриличностных конфликтов;  

- психолого-педагогическое содействие обеспечению управленческих про-
цессов на основе проведения мониторинговых исследований психологического 
климата в системах администрация - педагогические работники - обучающиеся 
- родители (законные представители), психолого-педагогического сопровожде-
ния эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 
образовательной организации;  

- осуществление просветительской деятельности для повышения психоло-
го-педагогической компетентности педагогических работников, родителей (за-
конных представителей); 

- другое. 
2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной рабо-
ты являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-
ной организации, обеспечивающее системное сопровождение слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимо-
действие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровожде-
ние слабослышащих и позднооглохших обучающихся, предполагает: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения слабослышащего и 
позднооглохшего ребенка и способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией слабослышащих и 
позднооглохших детей. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 
- на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями 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, организациями родителей детей с нарушениями 
слуха; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 
2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 
2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  
Представлены в АОП НОО в п.1.2. 

   2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-
ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной ра-
бочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-
зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-
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чими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 
и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, сове-
тов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-
емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских ба-
зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-
чающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-
руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-
тики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-
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ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-
ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-
стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-
циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных от-
ношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения образовательной програм-
мы. 

Личностные результаты освоения обучающимися АОП НОО для сла-
бослышащих и позднооглохших обучающихся включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностно-

го отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитатель-

ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 
и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  
- антропологического,  
- культурно-исторического,  
- системно-деятельностного,  
- личностно-ориентированного  
и с учётом принципов воспитания:  
- гуманистической направленности воспитания,  
- совместной деятельности детей и взрослых,  
- следования нравственному примеру,  
- безопасной жизнедеятельности,  
- инклюзивности,  
- возрастосообразности. 
1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-
тания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 
опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-
ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-
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ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-
стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-
вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 
родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-
торическое просвещение, формирование российского национального историче-
ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-
ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 
к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-
ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 
приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культу-
ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физиче-
ских способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков без-
опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-
вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-
тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-
дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-
гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружа-
ющей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-
ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-
ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-
ных потребностей. 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП 
НОО установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-
стижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-
нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-
тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-
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ление о Родине - России, её территории, расположении; 
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-
ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-
ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-
ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 
информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-
опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-
вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-
ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
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5. Трудовое воспитание: 
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление; 
- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
6. Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих норм. 
7. Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 
неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 
ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-
цесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 
нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-
торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-
питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 
её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада: 
Основные характеристики 

Цель образовательной организации в самосознании её педагогического кол-
лектива:  

Приведение всех компонентов образовательной системы гимназии в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ФГОС и потребностями социума, создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию общей культуры лич-
ности обучающихся и их адаптации к жизни в обществе, воспитание граждан-
ской ответственности, трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толе-
рантности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-
роде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
Приоритетные идеи, которые отражают сущность направлений разви-
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тия гимназии: 
-Идея обновления образовательных отношений посредством модернизации основных ком-
понентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 
-Идея построения образовательной системы как открытого информационного пространства. 
-Идея личностного роста всех субъектов образовательной деятельности. 
-Идея построения здоровьесберегающей среды в гимназии. 
-Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планиру-
ются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 
в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образова-
тельной организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 
внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 
рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, 
согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 
деятельность, внеурочная деятельность и другое).  

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про-
граммой воспитания: 

- 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». 
Дополнительные (вариативные) модули: 

В гимназии обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 
разного возраста. 

Существующие объединения: 
- Молодёжный Парламент; 

- Совет музея гимназии; 
- Волонтѐрский отряд «Искорка»; 
- Служба Примирения; 
- Школьный спортивный клуб «Высота»;  
- Школьный театр «Мозаика» 

- Научное общество обучающихся «Эврика»; 
- Медиахолдинг гимназии. 
- ЮИД 

- ДЮП 
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- РДДМ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 
аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 
предусматривает (Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. 
Учебно- развлекательные мероприятия (конкурс- игра «Предметный кросс-
ворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс га-
зет и рисунков, экскурсия и др.)): 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-
ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто-
рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответ-
ствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в фор-
мулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной темати-
ки, их реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-
ты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-
действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-
чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-
зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-
мым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-
ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-
тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосфе-
ры;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в т.ч. с особыми образовательными по-
требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-
щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 
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Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 
рамках выбранных обучающимися курсов, занятий (Реализация воспитатель-
ного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 

следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 
− патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 
− духовно-нравственной направленности, занятий по тра-

диционным религиозным культурам народов России, духовно-

историческому краеведению; 
− интеллектуальной, научной, исследовательской, просве-

тительской направленности; 
− экологической, природоохранной направленности; 
− художественной, эстетической направленности в области

 искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
− туристско-краеведческой направленности; 
− оздоровительной и спортивной направленности. 

Направления Учебные курсы 

 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Подвижные игры 

Шахматный клуб «Белая ладья» 

Проектно-исследовательская 
деятельность 

Учусь создавать проект 

Я создаю мультфильм 

На пути к будущему 

Интеллектуальные марафоны Основы функциональной грамотности 

Внеурочные занятия патрио-
тической, нравственной и 
экологической тематики 

Разговоры о важном 

Орлята России 

Уроки осторожности 

Информационная культура 3-D моделька 

Робокласс 

Коммуникативная деятель-
ность 

Разговор о правильном питании 

Художественно-эстетическая 
творческая деятельность 

Арт-студия «Весёлая нотка» 

Танцевальная группа «Ассорти» 

«Учение с увлечением» Мой друг – английский язык 

Логопедический кружок 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-
тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 
в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 
очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-
сматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-
матической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-



  149 

 

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-
щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-
навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-
ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднова-
ния дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 
в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситу-
ациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо-
димости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-
мость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-
чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 
другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, пре-
дупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающими-
ся; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб-
ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-
мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-
шениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-
вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразова-
тельной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-
ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в клас-
се и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 
Модуль «Основные школьные дела» 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийски-
ми, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 
России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-
реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 
новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающих-
ся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достиже-
ния в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразова-
тельной организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в т.ч. с участием 
социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, пат-
риотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памят-
ными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 
в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 
историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной 
и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 
разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 
оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в 
освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-
дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-
чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в т.ч. организуемые совместно с соци-
альными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-
сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа-
ции учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-
парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителя-
ми, в т.ч. совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 
с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке меро-
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приятия; 
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в т.ч. совместно с родите-
лями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий-
ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-
ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-
ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 
к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобра-
зовательную организацию государственной символикой Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 
герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно-
го флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-
менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в т.ч. материалами, подго-
товленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деяте-
лей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, геро-
ев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и бы-
та, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко-
вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, ин-
формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания в помещениях общеобразовательной 
организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 
памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
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первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-
ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), исполь-
зуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-
собности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 
зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-
странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод-
ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав-
лять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-
телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-
ный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен-
ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-
альных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя-
ми)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-
конными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и ре-
шении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей роди-
тельского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организа-
ции; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-
тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия; 
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- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-
ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 
досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглаше-
нием специалистов; 

- проведение тематических собраний (в т.ч. по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консульта-
ции психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 
российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной органи-
зации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуж-
даются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятель-
ность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 
привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и прове-
дению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными предста-
вителями. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (со-
вет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обуча-
ющихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 
прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разра-
ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе 
воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-
разовательной организации может предусматривать:: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-
тельной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
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повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-
ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе-
ние, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-
листов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-
граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-
гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-
гольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовле-
чения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёж-
ные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 
движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 
безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремист-
ская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со-
циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-
контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-
тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 
(в т.ч. профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художе-
ственной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-
чаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-
циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-
вающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 
обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-
сматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в т.ч. в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-
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матической направленности; 
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-
ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-
гической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-
ное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-
щеобразовательной организации предусматривает:  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-
товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-
фессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенно-
стях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ-
ления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-
ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи-
зациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной органи-
зации профориентационных смен с участием экспертов в области профориен-
тации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить пред-
ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь зна-
чение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам-
ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-
тельности или в рамках дополнительного образования.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Кадровое обеспечение 

Деятельность МБОУ гимназии г.Зернограда по развитию кадрового по-
тенциала: в условиях модернизации образовательного процесса решающую 
роль в достижении  главного результата – качественного образования гимнази-
стов играет профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 
области образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководя-
щих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 
высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 
педагогической профессии. 
В данном направлении в МБОУ гимназии г.Зернограда  проводятся сле-

дующие мероприятия: 
• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохож-

дении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 
• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
• оснащение материально - технической базы; 
• использование рациональных педагогических нагрузок; 
• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 
Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагоги –предметники 

 

Развитие кадрового потенциала. 
В МБОУ гимназии г.Зернограда запланированы и проводятся мероприя-

тия, направленные на повышение квалификации работников образовательного 
учреждения в области воспитания, организация научно-методической поддерж-
ки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образова-
тельной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспита-
тельных систем среди педагогического коллектива: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-

практических конференциях – от школьных до региональных международных; 
через научно-методические пособия; 
 через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 
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В работе классных руководителей проходит изучение: 
нормативных документов; 
научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогиче-

ских кадров; 
изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 
знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса 

и качества подготовки учащихся. 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ гимназии 
г.Зернограла связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 
обеспечения: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
РФ».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО, 
СОО. 

• Концепция модернизации дополнительного образования детей Россий-
ской Федерации.  

• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие са-
нитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821- 

10» от 29.12.2010 г. № 189.  
•  приказа Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 но-

ября 2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной про-
граммы начального общего образования»; 

• приказа Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 

2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы 
основного общего образования»; 

• приказа Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 

2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы 
среднего общего образования»; 

• приказа Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 

2022 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения феде-
ральных основных общеобразовательных программ»; 

• приказа Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные государ-
ственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспи-
тания обучающихся».  

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
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образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из соци-
ально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей ми-
грантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — созда-
ются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимо-
действия с окружающими для их успешной социальной адаптации 
и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обуча-
ющимся и их семьям со стороны всех участников образовательных 
отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом ин-
дивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающего-
ся; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки се-
мей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогиче-
ской, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потреб-
ностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психи-
ческому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приё-
мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) включает в себя: 
1. Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и разви-
тия; 4. 2 . Обязательное обучение родителей педагогическим приёмам 

общения со 

своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних услови-
ях.  

     3.  В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей 

с ОВЗ особая роль принадлежит педагогу-психологу и классному руководи-
телю, которые вместе сопровождают учащихся на протяжении обучения ре-
бёнка в гимназии. 

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением ПМПК 

определяются направления и средства коррекционно-развивающей работы, 
периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и соци-
альной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 
обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
− публичности, открытости поощрений (информирование всех обуча-

ющихся о награждении, проведение награждений в присутствии значи-
тельного числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные ли-
нейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

− в школе разработано и действует положение о награждениях, все 
награды фиксируется приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители 

учителя; 
- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения 

(конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования) 
Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-
выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-
ющихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразова-
тельной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 
целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлече-
нием (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-
ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ори-

ентирует на изучение прежде всего не количественных, а каче-
ственных показателей, таких как сохранение уклада общеобразова-
тельной организации, качество воспитывающей среды, содержание 
и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ори-
ентирует на использование его результатов для совершенствования воспита-
тельной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в ра-
боте цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
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адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты лич-
ностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, 
что личностное развитие — это результат как организованного со-
циального воспитания, в котором общеобразовательная организа-
ция участвует наряду с другими социальными институтами, так и 
стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления мониторинга воспитательного процесса:  

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении классных руководите-
лей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблю-
дение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошед-
ший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педа-
гогическому коллективу. 
 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-
местной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным пе-
дагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получе-
ния информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучаю-
щихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обу-
чающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 
на заседании методических объединений классных руководителей или педаго-
гическом совете.  

 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельно-
сти; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий;  
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− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над реше-
нием которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-
лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматрива-
ются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным орга-
ном управления в общеобразовательной организации. 
 

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-
ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-
тельной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семь-
ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-
бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется ориентация на: 
- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-
скому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-
пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-
ности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-
ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-
ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-
чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
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максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-

ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-
тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-
вательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-
блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-
ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать ин-
дивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-
личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получив-
шими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского со-
общества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия учениче-
ского самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
и социальной успешности:  

- индивидуальные и групповые портфолио,  
- рейтинги, 
- благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родите-
лями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-
ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 
конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 
класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 
или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-
сов) заключается в проведении в образовательной организации воспитательных 
дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
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поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических ра-
ботников. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-
выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-
ющихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 
(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-
ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изу-

чение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 
сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работника-
ми, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-
зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспи-
тания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора ви-
дов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 
результат как организованного социального воспитания, в котором образова-
тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами,  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педа-
гогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением ре-
зультатов на методическом объединении классных руководителей или педаго-
гическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, соци-
ализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; 
- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-
гогом, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-
вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителя-
ми), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс-
ных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выби-
раются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнёрства; 
- деятельности по профориентации обучающихся; 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решени-

ем которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МБОУ гимназии г.Зернограда (далее – учебный план) соот-
ветствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 
курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в т.ч. 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
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общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся с нарушениями слуха к продолжению образо-
вания на последующем уровне образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-
стью; 

- минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие обуча-
ющегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

- внеурочную деятельность, обеспечивающую личностное развитие обу-
чающихся с нарушениями слуха; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 
направлены на минимизацию негативного влияния нарушения слуха на резуль-
тат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в разви-
тии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекцион-
ные курсы:  

- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной ре-
чи»,  

- «Музыкально-ритмические занятия»,  
- «Развитие слухового восприятия и техника речи», которые являются обя-

зательными. 
Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допу-

стимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время.  
Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую 
область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обуче-
ния) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусмат-
ривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспе-
чивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока со 2-го класс - 40 минут, в 1-ом классе (в том 
числе дополнительном) - 35 минут. Продолжительность перемен между урока-
ми 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 
классе (в том числе дополнительном) - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. Про-
должительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 ми-
нут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 
учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного 
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периода.  
В 1-ом классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, дина-

мической паузы происходит уточнение первоначальных математических пред-
ставлений, используются упражнения по развитию слухового восприятия и 
словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с уче-
том индивидуальных возможностей обучающихся.  

В 1-м классе (в т.ч. дополнительном) обучение осуществляется без обяза-
тельных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 
Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познава-
тельного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. 
Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних 
стимулов к самостоятельной домашней работе. 

 В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 
(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный мате-
риал).  

Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения которых не 
требуется специально организованного рабочего места.  

С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, нача-
той в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их вы-
полнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 
принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, 
часть - по желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания не 
должно превышать границ, которые предусмотрены Гигиеническими нормати-
вами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 
чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 
деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между по-
следним уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать 
перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-
стью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в не-
делю на коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения на 
уровне начального общего образования) и определяется приказом образова-
тельной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требова-
ний). 

 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся (вариант 2.2) 

Вариант № 1 

Предметные 

области 

             Классы Количество часов в неделю 

Учебные  
предметы 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 6 4 4 4 18 
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литературное Литературное чте-
ние 

 4 4 3 11 

чтение Развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим ми-
ром 

2 1   3 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир   1 1 2 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-
тура 

Физическая куль-
тура (Адаптивная 

физическая куль-
тура) 

3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отноше-
ний (при 5-дневной неделе) 

- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неде-
ле) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая кор-
рекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область, из 
них: 

5 5 4 4 18 

1. Формирование речевого слуха и про-
износительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия) 

2 2 2 2 8 

2. Развитие слухового восприятия и тех-
ника речи (фронтальные занятия) 

1 1   2 

3. Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной дея-
тельности 

5 5 6 6 22 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Федеральный учебный план ФАОП НОО для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) для обучающихся, получаю-
щих образование в пролонгированные сроки пять лет или шесть лет 

Вариант № 2 

Предметные 

области 

   Классы  
Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю  

I 

доп. 
I II III IV V Все-

го 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28 

Литературное 
чтение 

  4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 2 3 19 

Предметно-

практическое 
обучение 

1      1 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 2 1    5 

Окружающий мир    1 1 1 3 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

    1  1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отно-
шений (при 5-дневной неделе) 

  2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной не-
деле) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развиваюшую об-
ласть) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область, 
из них: 

6 6 5 5 5 5 32 

1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны речи 

3 3 3 3 3 3 18 
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(индивидуальные занятия) 
2. Развитие слухового восприятия и 
техника речи (фронтальные занятия) 

1 1 1    3 

3. Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной де-
ятельности 

4 4 4 5 5 5 27 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МБОУ гимназия г.Зернограда (далее – 

учебный график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна орга-
низация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-
разования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учеб-
ном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и ка-
никул.  

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность учебных четвертей составляет:  
1 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 классов);  
2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 классов);  
3 четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 классов);  
4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 классов). 
Продолжительность каникул составляет: 
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 5 классов); 
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 5 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 

1 классов); 
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 5 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока не превышает 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 
по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-



  170 

 

стью составляет не менее 20-30 минут. 
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 тече-
ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-
ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не превышает 4 

уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 
Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-
тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине треть-
ей четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 
четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 
часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 
программам образования спланированы на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 
уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МБОУ гимназии г.Зернограда составляется 
с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и эт-
нокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона 
и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-
ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образователь-
ную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредмет-
ных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

1.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной образовательной программы. 
1.3. План внеурочной деятельности является частью организационно-

го раздела ООП СОО и представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной дея-
тельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп обучаю-
щихся), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в 

том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 
план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучаю-

щихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 
школьные олимпиады по предметам программы среднего общего образова-
ния). 

1.4. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержа-
ние и организация образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности со-
здаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том чис-
ле одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

1.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 
за два года обучения на уровне среднего общего образования составляет не 

более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Реализация плана 
внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные перио-
ды (между образовательными событиями). 

1.6. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 

часов в неделю. 
1.7. На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учеб-
ной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно 

до 1 часа. 
1.8. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образова-

тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятель-
ность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации обучающих-
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ся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 

11 классе. 
1.9. Организация жизни ученических сообществ является важной со-
ставляющей   внеурочной   деятельности,   направлена   на   формирование у 
обучающихся российской гражданской идентичности  

1.10. По решению педагогического коллектива, родительской обще-
ственности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельно-
сти в МБОУ гимназии г.Зернограда модифицируется в соответствии со следу-
ющими профилями: гуманитарным, технологическим, универсальным. 

1.11. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 
организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч; 
проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса. 
1.12. Вариативный компонент прописывается по отдельным профи-

лям. 
1.12.1. В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зим-

ние) каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии в 

литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; 
«зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, худо-
жественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

1.12.2. В рамках реализации технологического профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии на промыш-
ленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические 

музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  
1.12.3.В рамках реализации универсального профиля в первом полуго-

дии 10 класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педаго-
гическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, за-
щита проектов индивидуального плана). 

План внеурочной деятельности (недельный) СОО 

Направления Учебные курсы 
Количество часов 

10Г1, Г2 10Т 11У1, У2 

Инвариантный компонент 

Духовно - нравствен-
ное 

«Разговоры о важном» 1 1 1 

«Россия – мои горизонты» 1 1 1 

Социальное Дорогою добра  1 1 0 

Спортивно - оздорови-
тельное 

Школьный спортивный 
клуб «Высота» 

0 0 1 

Спортивные игры 0 1 0 

Вариативный компонент 
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Общеинтеллектуальное Основы педагогики 1 0 0 

Функциональная грамот-
ность. Естественно – 

научная компетентность 
(химия-биология) 

2 0 1 

Функциональная грамот-
ность. Читательская ком-
петентность.  

0 0 1 

Социальное Профессиональные пробы 
и производственные прак-
тики 

0 1 1 

Общеинтеллектуальное Индивидуальный проект 
внеурочной деятельности 
(по химии) 

0 0 1 

План реализации курсов ВД по выбору обучающихся 

Автоматизированное проектирование (в физике) 0 1 0 

Начальная военная подготовка 0 1 0 

Мероприятия, реализуемые за счёт Программы 
воспитания 

4 3 3 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 10 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адап-
тации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-
ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-
ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-
ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-
сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 
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Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что под-
черкивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 
учтены: 

- 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 вне-
урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 
следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-
ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-
средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 
т.ч. 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. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 
- коррекционно-развивающие курсы; 
- учебные курсы и факультативы; 
- художественные, музыкальные и спортивные студии; 
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 
- общественно полезные практики и другие. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 
деятельность может проходить не только в помещении образовательной орга-
низации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 
во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр 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 деятель-
ность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного обра-
зования строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-
тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогиче-
ские работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 
логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 
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Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неде-
лю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются кор-
рекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 
объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч-
ные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответству-
ющей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-
структивного 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 сохра-
нением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсе-
дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение 
особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, развитие 
их жизненных компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 
развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 
с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-
ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 
выполнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 
общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организует-
ся как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-
ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, вырази-
тельному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 
деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-
урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о раз-
нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 
разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-
туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 
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культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способно-
сти к самообразованию. 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 
Цель: психолого-педагогическая помощь слабовидящим обучающимся с в 

освоении АОП НОО, в коррекции недостатков в развитии, в их социальной 
адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия. 
2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1. «Основы самопознания» 

Цель: формирование представлений обучающихся о себе, о своих особен-
ностях, потребностях. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 
2.2. «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жиз-
ни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культу-
ры. 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 
3.1. История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, форми-
рование умения работать с разными источниками информации; развитие позна-
вательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 
чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проек-
ты «Достопримечательности родного края». 

3.2. История письменности в России: от Древней Руси до современно-
сти 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об ис-
тории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, бе-
рестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубле-
ние их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познава-
тельной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 
Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, свя-
занных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные гра-
моты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый 
русский букварь», «Русские летописи» и другие. 

3.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах род-
ного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и био-
логического состава и физических свойств воды, формирование исследователь-
ских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества во-
ды, развитие познавательной активности и интереса в процессе исследователь-
ской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравствен-
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ного отношения к природным объектам, ответственного отношения к природе. 
Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские про-

екты. 
3.4. Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование уме-
ния анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; вос-
питание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внима-
ния, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 
шахматы «Юные шахматисты». 

 

4. Коммуникативная деятельность 

4.1. Создаём классный литературный журнал 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 
грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; раз-
витие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный 
журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного мате-
риала, его редактирование, конструирование структуры, формы организации и 
оформления журнала. 

4.2. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека рече-
вого общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры 
диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 
4.3. «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 литерату-
ры; становление аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискус-
сионный клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

4.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, фор-
мирование текстовой деятельности с необычными формами представления ин-
формации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путеше-
ствий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать не-
обычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 
текстов (система практических занятий). 

4.5. Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, 
привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, 
развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную 
интонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 
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5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5.1. Рукотворный мир 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, фор-
мирование умений создавать предметы своими руками с использованием при-
родного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательно-
сти, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 
«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

5.2. Ритмика 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 
движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических 
образов, постановка концертных номеров. 

5.3. Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 
умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; 
развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и теат-
рализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
5.4. Выразительное чтение 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, раз-
витие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание 

литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 
Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 
5.5. Искусство иллюстрации 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изоб-
разительной деятельности, желания передавать свое отношение к художествен-
ным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкур-
сы рисунков; выставки работ участников. 

5.6. В мире музыкальных звуков 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музы-
кальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие 
воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания му-
зыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы 
и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая 
студия, студия народных инструментов. 

6. Информационная культура 

6.1. Мои помощники - словари 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах со-
временных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных 
слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терми-
нов, мифологический, философский, психологический и другое - по выбору пе-
дагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями рус-
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ского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей рус-
ского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная 
или строчная» и другое (по выбору педагога); совершенствование навыка поис-
ка необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 
6.2. Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культу-
рой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 
компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других тех-
нических устройств. 

 

7. Интеллектуальные марафоны.  
Возможные темы марафонов: 
7.1. Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обна-
руживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
7.2. Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 
формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, су-
ществующими в системе языка, за возможностью разными способами переда-
вать то или иное значение; развитие способности работать в условиях команд-
ных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.3. Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 
России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отно-
шения к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях 
командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
7.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 
Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на географи-
ческой карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнователь-
ной направленности. 

 

8. «Учение с увлечением!» 

8.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, под-
держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-
зультатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредмет-
ным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 
8.2. Легко ли писать без ошибок? 
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Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 
поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планиру-
емых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфогра-
фия»; учебная лаборатория.
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Календарный план воспитательной работы МБОУ гимназии г.Зернограда 

(далее –план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-
дарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 
для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается 
в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 
участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в т.ч. сроков под-
готовки; ответственных лиц. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных ру-
ководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 
организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 
учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправ-
ления в образовательной организации, ученического самоуправления, взаимо-
действия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; 
планы работы психологической службы или педагога-психолога, социальных 
педагогов и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 
плана. 

Приведена примерная структура календарного плана воспитательной рабо-
ты образовательной организации. Возможно построение плана по основным 
направлениям воспитания, по календарным периодам: месяцам, четвертям, 
триместрам или в иной форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству мо-
жет осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по 
учебной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-

предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, 
модулям, форм и видов воспитательной деятельности. 

При разработке календарного плана воспитательной работы организации 
на учебный год полезно использовать форму: 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориенти-
рово чное 
время про-
ведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Оформление стендов (предметно-

эстетическая среда, 
наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1-4 сентябрь, в 

течение 

года 

учителя, кл. руководители 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 в течение 

года 

учителя, кл. руководители 

Интерактивные формы учебной дея-
тельности 

1-4 в течение 

года 

учителя, кл. руководители 

Содержание уроков (по плану учителя) 1-4 в течение 

года 

учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 1-4 01.09 учителя, кл. руководители 
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«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 
Международный день распространения 

грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

1-4 08.09 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 04.10 учителя, кл. руководители 

День рождения Н.А. Некрасова (ин-
формационная минутка на уроках лите-
ратуры) 

3-4 10.12 учителя, кл. руководители 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к 

Международному дню родного языка 

1-4 21.02 учителя, кл. руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на 

уроках биологии) 

1-4 01.03 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной 

охраны) 

1-4 30.04 учителя, кл. руководители 

День государственного флага Россий-
ской Федерации 

1-4 22.05 учителя, кл. руководители 

День славянской письменности и куль-
туры 

2-4 24.05 учителя, кл. руководители 

Предметные недели (по графику) 1-4 в течение 

года 

учителя, кл. руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговор о 

важном» 

1-4 каждый 

поне-
дельник, 1 

урок в 

течение 

года 

классные руководители 

Проведение классных часов, участие 

в Днях единых действий 

1-4  классные руководители 

Проведение инструктажей с обучаю-
щимся по ТБ, ПДД, ППБ 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Изучение классного коллектива 1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Реализация программы внеуроч-
ной деятельности с классом 

1-4 по распи-
санию, в 

течение 

года 

классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом 1-4 1 раз в
четверть 

Классный руководитель, родительский 
комитет  

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупре-
ждение и 

разрешение конфликтов) 

1-4 по запросу классные руководители, учителя-

предметники 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Заседание Совета родителей 1-4 1 раз в заместитель директора по ВР, Совет-
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четверть ник по 

воспитательной работе, кл. руководите-
ли 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителя-
ми «группы риска», 
неуспевающими 

1-4 по запросу кл.руководители, соц.педагог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятельности 

согласно учебного 

плана 

1-4 в течение 

года 

Педагоги-предметники, руководители 
курсов ВД 

Вступление обучающихся в движение 
«Орлята России» (первичное отделе-
ние) 

3-4 сентябрь советник директора по воспитательной 

работе 

Организация и проведение Всероссий-
ских акций РДДМ 

в формате «Дней единых действий» 

1-4 в течение 

года 

советник директора по воспитательной 

работе 

Спортивные соревнования по пионер-
болу 

3-4 октябрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Участие в выставке-конкурсе на луч-
шую 

елочную игрушку «Фабрика Деда Мо-
роза» 

1-4 декабрь вожатая 

Спортивные соревнования «Папа, ма-
ма, я – спортивная 

семья» среди 1-4 -х классов 

1 ноябрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Шахматный турнир 3-4 ноябрь Руководитель курса ВД 

Соревнования среди 4-х классов «Весе-
лые старты» 

4 декабрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Спортивные соревнования по пионер-
болу 

4 апрель учителя физкультуры, кл. руководители 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня 

Победы 

1-4 04-05.05 учителя физкультуры, кл. руководители 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Праздник «Посвящение в первокласс-
ники», «Посвящение в пешеходы» 

1 16.10 заместитель директор 
поВР,кл.руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 05.10 заместитель директора по ВР, совет-
ник по 

воспитательной работе, кл. руководите-
ли 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства (флешмобы 

онлайн, акция «Окна России», 
«Испеки пирог», «Флаги России» 

1-4 02-06.11 советник по воспитательной рабо-
те,кл. руководители 

Праздник «День матери» 1-4 23-30.11 Заместитель директора по 
ВР,кл.руководители 

Участие в акции «Каждой птичке – по 

кормушке» 

1-4 07-11.11 кл. руководители 

Участие в новогодних мероприятиях 

(квест, хороводы, 
спектакли) 

1-4 21-25.12 заместитель директора по ВР, совет-
ник по 

воспитательной работе, кл. руководите-
ли 

Участие обучающихся в Губернатор-
ской ёлке 

2-4 14.01 Заместительдиректор по ВР, кл. руково-
дители 

Участие в спортивно-игровой про-
грамме «Есть такая профессия Роди-
ну защищать» 

3 18.02 заместитель директора по ВР, клас-
сные руководители 

Марафон «Неделя психологии в обра-
зовании» 

1-4 10-17.03 заместитель директора поВР, педа-
гог-психолог, классные руководители 
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Концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню 8Марта 

1-4 05.03 Заместитель директор 
поВР,кл.руководители, вожатая 

Школьный фестиваль детского
 творчества «Ярмарка 

1-4 26.03 заместитель директора по ВР, руково-
дитель 

Участие  в мероприятиях посвя-
щенных Дню Космонавтики 

1-4 8-12.04 кл. Руководители, вожатая 

Участие в общепоселковом мероприя-
тии, посвященное празднованию Дня 

Победы (торжественный марш, строе-
вая подготовка, изготовление откры-
ток для 

ветеранов Великой Отечественной вой-
ны) 

5-9 09.05 заместитель директора по
 ВР, кл. руководители, педаго-
ги 

Праздник «Последний звонок» (участие 

первоклассников) 
1 24.05 заместитель директора по ВР, кл.

руководители, педагоги 

Торжественная линейка, посвя-
щенная окончанию начальной школы 

«Прощай, начальная школа!» 

4 25.05 кл. руководитель 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том чис-
ле организуемые совместно с
 социальными партнёрами об-
щеобразовательной организации 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, социальные 

партнеры 

Внешкольные тематические меропри-
ятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучае-
мым в общеобразовательной органи-
зации учебным предметам, 
курсам, модулям 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, учителя- 

предметники, педагог-психолог, 
соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и 

др.) 

1-4 в течение 

года 

Классные руководитеи, родительский 

комитет. 

Коллективно-творческие дела 1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление внешнего фасада здания, 
класса, холла при входе в общеобразо-
вательную организацию государ-
ственной символикой Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования 

(флаг, герб) - изображениями симво-
лики Российского государства в раз-
ные периоды тысячелетней истории, 
исторической символики региона. 
Оформление школьного уголка - 
(название, девиз класса, информацион-
ный стенд), уголка безопасности 

1-4 август- 

сентябрь 

заместитель директора по
 ВР, кл. руководители 

Организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

1-4 каждый 

поне-
дельник, 1 

уроком 

заместитель директора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Подготовку и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих ра-
бот обучающихся в разных предмет-
ных областях, демонстрирующих их 
способности, 
знакомящих с работами друг друга 

1-4 по плану 

кл.рук. 
кл. руководители 
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Организация и поддержание в обще-
образовательной организации звуково-
го пространства позитивной духовно- 

нравственной,
 граж
данско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, 
музыка, информационные сообще-
ния), исполнение гимна 

Российской Федерации 

1-4 по мере 

необходи-
мост и 

заместитель директора по ВР, кл. 
руководители 

Оформление и обновление «мест но-
востей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержа-
щих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию пози-
тивного гражданско- патриотического, 
духовно-нравственного содержания, 
фотоотчёты об интересных событи-
ях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

1-4 в течение 

года 

заместитель директора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Оформление, поддержание, использо-
вание в воспитательном процессе 
«мест гражданского почитания» в по-
мещениях общеобразовательной орга-
низации или на прилегающей терри-
тории для общественно-гражданского 

почитания   лиц,  мест,   событий   в   
истории   России; 
мемориалов воинской славы, памятни-
ков, памятных досок 

1-4 по мере 

небходи-
мости 

заместитель директора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Поддержание эстетического вида и 

благоустройство здания, холлов, клас-
сов, доступных и безопасных рекреа-
ционных зон, озеленение территории 

при 

общеобразовательной организации 

1-4 в течение 

года 

заместитель директора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Оформление, поддержание иис-
пользование игровых 

пространств, спортивных и
 игровых площадок, зон актив-
ного и тихого отдыха 

1-4 по мере 

необходи-
мост и 

заместитель директора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Поддержание в библиотеке стел-
лажей свободного книгообмена, нако-
торые обучающиеся, родите-
ли,педагоги выставляют для общего 

использования свои книги, брать для 

чтения другие 

1-4 в течение 

года 

педагог-библиотекарь 

Оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, це-
ремоний, торжественных
 линеек, 
творческих вечеров (событийный ди-
зайн) 

1-4 по мере 

необхо-
димост 

и 

заместитель директора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Обновление материалов (стендов, пла-
катов, инсталляций и др.), акцентиру-
ющих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе общеоб-
разовательной организации, актуаль-
ных 

вопросах профилактики и безопасности 

1-4 по мере 

необходи-
мост и 

социальный педагог 
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«Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности(профилактика ДТП, пожарной безопасности,экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД,
ПБ) 

1-4 сентябрь вожатые, классные руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 1-4 03.09 преподаватель-организатор ОБЖ, клас-
сные руководители 

Рейд по проверке наличия схем без-
опасного маршрута и наличия светоот-
ражающих элементов у обучающихся 

1-4 14 - 19.09 преподаватель-организатор ОБЖ,
 Совет обучающихся 

Объектовая тренировка эвакуации 
при угрозе террористического акта 

1-4 октябрь преподаватель-организатор ОБЖ,кл. 
руководители 

Участие в муниципальной игре по 

правилам дорожного 

движения «Красный. Желтый. Зеле-
ный» 

3 12-15.10 вожатые, кл. руководители 

День памяти жертв ДТП. Акция 

«Пусть дорога будет 

безопасной» 

1-4 18.11 вожатые, кл. руководители 

Участие в муниципальном смотре-

конкурсе агитбригад по 

безопасности дорожного движения
 «Дорога глазами детей» 

4 ноябрь вожатые, кл. руководители 

В рамках межведомственной профилак-
тической акции «За 

здоровый образ жизни»-неделя 
оказания первой  медицинской помощи 

1-4 апрель вожатые, кл. руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объ-
единение РДДМ (первичное 

отделение) 

3-4 в течение 

года 

советник по воспитательной работе 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню знаний 

1-4 01.09 советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню туризма 

3-4 27.09 советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню учителя 

2-4 05.10 советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню народного единства 

1-4 04.11 советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню матери 

1-4 29.11 советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, 
посвященной Дню Героев Отечества, 
кинопросмотр 

3-4 09.12 советник по воспитательной работе, 
классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный 

день книгодарения 

1-4 14.02 советник по воспитательной работе, 
классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, 
посвященной Дню защитника Отече-
ства 

1-4 23.02 советник по воспитательной работе, 
классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, 
посвященной Международному жен-

1-4 08.03 советник по воспитательной работе, 
классные 

руководители 
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скому дню 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, 
посвященной Дню счастья 

3-4 20.03 советник по воспитательной работе, 
классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню смеха 

1-2 01.04 советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, 
посвященной Дню Победы 

1-4 09.05 советник по воспитательной работе, 
классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа»    

Библиотечные уроки. Ознакомительная 

экскурсия 

1-2 14 – 21.09 педагог-библиотекарь, кл. руководители 

Книжные выставки, стенды, инфор-
мационные уголки  освещающие дея-
тельность в области граждан-
ской 

защиты, правила поведения обучаю-
щихся 

1-4 1 – 10.10 педагог-библиотекарь, 

Информационная и книжная вы-
ставка «День солидарности и борьбы с 

терроризмом» 

1-4 04-09.09 Классные руководители, зам.директора 
по ВР, советник по воспитанию 

Тематическая фотовыставка, ви-
деопроекты, подкасты, посвящен-
ные Дню народного единства – сайт 

школы, 
группа ВК) 

1-4 02-06.11 советник по воспитательной ра-
боте, классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час 

кода» 

1-4 01-04.12 кл. руководители, учителя 

Кинолектории, посвящённые осво-
бождению Ленинграда от фашистской 

блокады и Дне памяти жертв холокоста 

1-4 январь педагог-организатор, классные руково-
дители 

Кинолектории, посвященные Дню за-
щитника Отечества 

1-4 февраль классные руководители 

Тематическая фотовыставка, ви-
деопроекты, подкасты, посвящен-
ные Дню Победы – сайт школы, группа 

ВК) 

1-4 01-09.05 классные руководители 

Кинолектории, посвященные Дню По-
беды 

1-4 май классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Походы в театры, на выставки, в музеи 1-4 в течение 

года 

Классные руководители, родительский 
комитет 

Экскурсии по патриотической 
тематике, ранней профориентации 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители,  родительский       

комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, по-
ходы, экспедиции 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители, родительский 
комитет 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памят-
ных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
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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 обязанно-

стей 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 снятия блокады Ленинграда, 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; 
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. 
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. 
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Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 
проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 
ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-
щихс
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор-
ганизации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО 
доя слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-
требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо-
вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-
ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу даль-
нейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-
чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-
стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-
тии программы начального общего образования и условий её реализации, учи-
тывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-
тельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педаго-
гических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо-
вательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 
- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-
тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реали-
зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес-
сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ-
ных механизмов финансирования реализации программ начального общего об-
разования. 

При реализации АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обуча-
ющихся в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных органи-
заций, направленные на обеспечение качества условий реализации образова-
тельной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  
Материально-техническая база МБОУ гимназии г. Зернограда обеспечива-
ет:   
• возможность достижения обучающимися результатов освоения про-
граммы начального общего образования;    
• безопасность и комфортность организации учебного процесса;   
• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов;   
• возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам ин-
фраструктуры организации.   
В МБОУ гимназии г. Зернограда разработаны и закреплены локальным ак-
тами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный про-
цесс.   
Критериальными источниками оценки материально-технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензи-
онные требования и условия Положения о лицензировании образователь-
ной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Россий-
ской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие при-
казы и методические рекомендации, в том числе:   
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодё-
жи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Россий-
ской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;   
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.   
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• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 
соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);   
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспи-
тания, необходимых для реализации образовательных программ начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, соответ-
ствующих современным условиям обучения, необходимого при оснаще-
нии общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, критериев его формирования и требований к функциональному 
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обуча-
ющегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистриро-
ван 25.12.2019 № 56982);   
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами образовательной организации, разработан-
ные с учётом особенностей реализации основной образовательной про-
граммы в образовательной организации;   
• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 
законодательства Российской   
Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);   
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 
ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).  
В зональную структуру МБОУ гимназии г. Зернограда включены:   
• входная зона;   
• учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников;   
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• учебные кабинеты (актовый зал, кабинет хореографии, кабинет ан-
глийского языка) для занятий технологией, музыкой, изобразительным ис-
кусством, хореографией, иностранными языками;   
• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, чи-
тальным залом;   
• актовый зал;   
• спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);   
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-
готовления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен-
ного горячего питания;   
• административные помещения;   
• гардеробы, санузлы;   
• участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.   
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:   
• начального общего образования согласно избранным направлениям 
учебного плана в соответствии с ФГОС НОО;   
• организации режима труда и отдыха участников образовательного 
процесса;   
• размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специа-
лизированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике 
учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учеб-
ных дисциплин.   
В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:   
• доска классная;   
• стол учителя;   
• кресло для учителя;   
• стол ученический (регулируемый по высоте);   
• стул ученический (регулируемый по высоте);   
• шкаф для хранения учебных пособий;   
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 
требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к осо-
бенностям  обучения,  имеют сертификаты соответствия принятой кате-
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гории разработанного стандарта (регламента). В основной комплект 
технических средств входят:    
• компьютер/ноутбук учителя;   
• многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;   
• сетевой фильтр;   
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:   
• рабочее место учителя с пространством для размещения часто использу-
емого оснащения;  
• рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;   
• пространство для размещения и хранения учебного оборудования.     

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 
необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятель-
ности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, 
организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой 
режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 
учебно-воспитательного процесса.    
Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:   
• возрастных и индивидуальных психологических особенностей обу-
чающихся;    
• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов обучения;   
• необходимости и достаточности;   
• универсальности, возможности применения одних и тех же средств 
обучения для решения комплекса задач.   
Интегрированным результатом выполнения условий реализации про-
граммы начального общего образования должно быть создание ком-
фортной развивающей образовательной среды по отношению к обуча-
ющимся и педагогическим работникам:   
• обеспечивающей получение качественного начального общего обра-
зования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспи-
тание обучающихся;   
• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 
психического здоровья и социального благополучия обучающихся.   
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3.5.2. Информационно-образовательная среда как условие реализации 
программы    начального общего образования   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 
начального общего образования обеспечивается современной информацион-
но-образовательной средой.   

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ гимназии 

г. Зернограда понимается открытая педагогическая система, включаю-
щая разнообразные информационные образовательные ресурсы, совре-
менные информационно-коммуникационные технологии, способствую-
щие реализации требований ФГОС.   
 Основными компонентами ИОС являются:   
• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 
языках обучения, определённых учредителем образовательной организа-
ции;   

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 
средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);    

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и науч-
но-популярная литература, справочно-библиографические и периодиче-
ские издания).   

МБОУ гимназии г. Зернограда применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 
электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 
прикладные программы, поддерживающие административную деятель-
ность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участни-
ков образовательных отношений как внутри образовательной организа-
ции, так и с другими организациями социальной сферы и органами 
управления.    
Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 
технических средств и специального оборудования.    
Образовательная организация должна располагать службой технической 
поддержки ИКТ.    

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспе-
чивают:    
• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения при реализации требований ФГОС НОО;   
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• формирование функциональной грамотности;   

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности;   

• доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 
рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 
информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-
ресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 
Интернета);    

• организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, с использова-
нием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, 
моделей с цифровым управлением и обратной связью);   

• реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществле-
ние самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при 
поддержке педагогических работников;   

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность;   

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 
специального и цифрового оборудования;   

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процес-
са;   

• проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеомате-
риалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием и освещением;   

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
локальной сети и Интернета; формирование и хранение электронного 
портфолио обучающегося.   

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной без-
опасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах 
и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соот-
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ветствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 
пользователей локальной сети и Интернета.    
МБОУ гимназии г. Зернограда определяются необходимые меры и сро-
ки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабо-
чих программ начального общего образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации инфор-
мационно-образовательной среды может быть осуществлено по следу-
ющим параметрам:   

   

№ 
п/ п  Компоненты ИОС    

Наличие  компонентов    
ИОС   

Сроки создания  условий    
в соответствии    

с требованиями    
ФГОС НОО   

I   Учебники по всем учебным пред-
метам на языках обучения, опре-
делённых учредителем образова-
тельной организации   

На 100 учащихся по всем пред-
метам   

ежегодно   

II   Учебно-наглядные пособия   На каждого учителя   ежегодно   

III   Технические средства, обеспечи-
вающие функционирование ИОС   В каждом кабинете   

ежегодно   

IV   Программные инструменты, 
обеспечивающие функциониро-
вание ИОС   В каждом кабинете   

ежегодно   

V   Служба технической поддержки   Кабинет информатики   ежегодно   

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной дея-
тельности включают:  
— параметры комплектности оснащения образовательной организации;  
 —  параметры качества обеспечения образовательной деятельности.   

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

        Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих образование слабослышащего или позднооглохшего 
ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогов с обучающимся 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому слабослышащему 
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обучающемуся предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и жизненных навыков; учитываются особенности деятельности, 
обусловленные структурой нарушенного слухового и речевого развития, 
средствами ее реализации, ограниченным объемом личного опыта. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного 
возраста, стимулирование самооценки. 
3. Формирование мотивации учения как важнейшего фактора развития 
слабослышащего ребенка, с индивидуальных особенностей. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию слабослышащего ребенка и сохранению 
его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного 
возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей в области дошкольного образования и 
реабилитации детей со слуховой депривацией (слабослышащих и 
позднооглохших детей). 
 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  
Деятельность МБОУ гимназии г.Зернограда по развитию кадрового потен-

циала: в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 
достижении главного результата – качественного образования гимназистов игра-
ет профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 
области образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 
работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 
высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 
педагогической профессии. 
В данном направлении в МБОУ гимназии г.Зернограда проводятся следу-

ющие мероприятия: 
• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
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• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохожде-
нии аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
• оснащение материально - технической базы; 
• использование рациональных педагогических нагрузок; 
• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 
Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагоги –предметники 

Развитие кадрового потенциала. 
В МБОУ гимназии г.Зернограда запланированы и проводятся мероприя-

тия, направленные на повышение квалификации работников образовательного 
учреждения в области воспитания, организация научно-методической поддержки 
и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образователь-
ной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспита-
тельных систем среди педагогического коллектива: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 
конференциях – от школьных до региональных международных; 

через научно-методические пособия; 
 через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 
В работе классных руководителей проходит изучение: 
нормативных документов; 
научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогиче-

ских кадров; 
изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 
знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса 

и качества подготовки учащихся. 
 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ гимназии 
г.Зернограла связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 
обеспечения: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
РФ».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО, 
СОО. 

• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 
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Федерации.  
• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие сани-
тарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821- 10» 
от 29.12.2010 г. № 189.  

•  приказа Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 нояб-
ря 2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы 
начального общего образования»; 

• приказа Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 

2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы 
основного общего образования»; 

• приказа Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 

2022 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы 
среднего общего образования»; 

• приказа Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 

2022 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения федераль-
ных основных общеобразовательных программ»; 

• приказа Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные государствен-
ные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспита-
ния обучающихся».  

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из соци-
ально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей ми-
грантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создают-
ся особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательны-
ми потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодей-
ствия с окружающими для их успешной социальной адаптации и ин-
теграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучаю-
щимся и их семьям со стороны всех участников образовательных от-
ношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом инди-
видуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями необходимо ориентироваться на: 
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потреб-

ностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-
скому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-
пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-
ности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) включает в себя: 

1. Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; 
4. 2 . Обязательное обучение родителей педагогическим приёмам обще-
ния со 

своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних услови-
ях.  

     3.  В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей 

с ОВЗ особая роль принадлежит педагогу-психологу и классному руководи-
телю, которые вместе сопровождают учащихся на протяжении обучения ре-
бёнка в гимназии. 

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением ПМПК 

определяются направления и средства коррекционно-развивающей работы, 
периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-
ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-
чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, мак-
симально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-
стема проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
− публичности, открытости поощрений (информирование всех обуча-

ющихся о награждении, проведение награждений в присутствии значитель-
ного числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки и 
праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

− в школе разработано и действует положение о награждениях, все 
награды фиксируется приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители 

учителя; 
- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (кон-
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курс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования) 
Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-
выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-
ющихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразова-
тельной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 
целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечени-
ем (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-
ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных от-

ношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ори-

ентирует на изучение прежде всего не количественных, а качествен-
ных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разно-
образие деятельности, стиль общения, отношений между педагога-
ми, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориен-
тирует на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содер-
жания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, соци-
альными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личност-
ного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 
личностное развитие — это результат как организованного социаль-
ного воспитания, в котором общеобразовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и сти-
хийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления мониторинга воспитательного процесса:  

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педа-
гогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуж-
дением результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюде-
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ние. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, за-
труднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 
учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 
новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогиче-
скому коллективу. 
 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-
местной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-
ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-
гом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения ин-
формации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающими-
ся и их родителями (законными представителями), педагогическими работника-
ми, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседа-
нии методических объединений классных руководителей или педагогическом 
совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решени-
ем которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-
лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматривают-
ся и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 
управления в общеобразовательной организации. 
3.5.5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на полу-
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чение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в государ-
ственном задании образовательной организации.    

Государственное задание устанавливает показатели, характери-
зующие качество и (или) объём (содержание) государственной услуги 
(работы), а также порядок её оказания (выполнения).   

Финансовое обеспечение реализации образовательной програм-
мы начального общего образования бюджетного учреждения осуществ-
ляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципаль-
ных) образовательных услуг, на основании бюджетной сметы.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего образования 
в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.    

При этом формирование и утверждение нормативов финансиро-
вания государственной (муниципальной) услуги по реализации про-
грамм начального общего образования осуществляются в соответствии с 
общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего, среднего профессио-
нального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 
или получающих среднее профессиональное образование, профессио-
нального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) государственным (муниципальным) учреждением.    
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 
общего образования — гарантированный минимально допустимый объ-
ём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необ-
ходимый для реализации образовательной программы начального обще-
го образования, включая:   
• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 
реализации образовательной программы начального общего образования;   

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения;   
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• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).   

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направ-
ленности образовательных программ с учётом форм обучения, типа об-
разовательной организации, сетевой формы реализации образователь-
ных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнитель-
ного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-
вья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законода-
тельством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с обра-
зовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если 
иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ.   
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 
общего образования муниципальными общеобразовательными органи-
зациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого 
субъектом Российской Федерации.   
В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-
управления по организации предоставления общего образования в рас-
ходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организаци-
ей подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием 
сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (при наличии этих расхо-
дов).   
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в ча-
сти направления и расходования средств государственного (муници-
пального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направ-
ляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответ-
ствия структуры направления и расходования бюджетных средств 
структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 
начального общего образования (заработная плата с начислениями, про-
чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-
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ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных ор-
ганизаций).   
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работ-
ников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы педаго-
гических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-
скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемые органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финан-
сового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Фе-
дерации, на территории которого расположены общеобразовательные 
организации.   
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норма-
тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работни-
ков образовательных организаций на урочную и внеурочную деятель-
ность.   
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-
ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с норматива-
ми финансового обеспечения, определёнными органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанав-
ливающим положение об оплате труда работников образовательной ор-
ганизации.   
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной ор-
ганизации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества дея-
тельности образовательной организации и достигнутых результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы начального общего образования. 
В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-
тивность их участия во внеурочной деятельности; использование педа-
гогическими работниками современных педагогических технологий, в 
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том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-
пространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.    
Образовательная организация самостоятельно определяет:   
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты тру-
да;   
соотношение  фонда оплаты  труда руководящего,  педагогическо-
го, инженерно-технического, административно-хозяйственного, произ-
водственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;   
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 
фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.   

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывает-
ся мнение коллегиальных органов управления образовательной органи-
зации (например, Управляющий совет школы), выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации.   
При реализации основной образовательной программы с привлечением 
ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия обра-
зовательная организация разрабатывает финансовый механизм взаимо-
действия между образовательной организацией и организациями допол-
нительного образования детей, а также другими социальными партне-
рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отра-
жает его в своих локальных нормативных актах.   
Взаимодействие осуществляется:   
• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации об-
разовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, сек-
ций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 
на базе образовательной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);   

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.   

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 
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услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в со-
ответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст.  2, п. 10).   
Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы начального общего образо-
вания соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 
г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению норматив-
ных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го, среднего профессионального образования, дополнительного образо-
вания детей и взрослых, дополнительного профессионального образова-
ния для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное об-
разование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объ-
ёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811).   
Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы начального общего образо-
вания определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), связанные с оказанием государствен-
ными (муниципальными) организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, государственных услуг по реализации образова-
тельных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).   
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образова-
тельной организацией на очередной финансовый год.   
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