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I. Целевой раздел АООП УО (вариант 2.3) 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации АООП 

Цель реализации: обеспечение выполнения требований ФГОСНОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся c нарушениями слуха с легкой умственной 

отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно- нравственного развития, воспитания 

обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью, сохранение и 

укрепление их здоровья; 

• личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с нарушениями слуха с легкой 

умственной отсталостью; 

• удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих 

место у обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью; 

• создание условий, обеспечивающих обучающемуся с нарушенным слухом с легкой 

умственной отсталостью достижение планируемых результатов по освоению учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

слуха с легкой умственной отсталостью; 

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

• выявление и развитие способностей обучающихся с нарушенным слухом с легкой 

умственной отсталостью 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), организацию 

общественно полезной деятельности; 

• обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной 

и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически 

созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия 

более полноценного формирования личности, качественного образования, социальной 

адаптации и интеграции в общество; 

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП. 

В основу АООП НОО заложены  дифференцированный и деятельностный подходы.  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000


 
 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся как 

неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации  варианта АООП 

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Вариант АООП НОО создается и реализуется в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО:  

к структуре АООП НОО; 

к условиям реализации АООП НОО;  

к результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, в том числе за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается 

овладение содержанием образования. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, обеспечивающий непрерывность образования глухих 

обучающихся; 

• принцип целостности содержания образования.  

• принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает возможность 

овладения не слышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 



 
 

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; 

• принцип сотрудничества с семьей; 

• принцип здоровьесбережения. 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2.3 предполагает, что слабослышащие, позднооглохшие, перенесшие 

операцию кохлеарной имплантации обучающиеся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получают образование, которое по итоговым 

достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно 

развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обучения; 

предусматривается создание условий, учитывающих его общие и особые образовательные 

потребности, индивидуальные особенности, в том числе пролонгация сроков обучения - 

шесть лет.  

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах, в том числе со 

слышащими людьми разного возраста, поэтапное формирование разных видов речевой 

деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение). 

Образовательная деятельность осуществляется в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании 

обучающимися различными типами звукоусиливающей аппаратуры с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций - индивидуальными слуховыми аппаратами, стационарной 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования). 

Важное значение придается развитию словесной речи (устной и письменной) при 

использовании в качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи; 

введение учебных предметов и коррекционно-развивающих курсов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; исключение учебных предметов 

"Иностранный язык" и "Музыка", что обусловлено особенностями слухоречевого развития 

обучающийся с нарушенным слухом с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); применение как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения.  

Обязательным является разработка программы коррекционной работы, являющейся 

важным структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающийся с 

нарушенным слухом с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их индивидуальных особенностей, в том числе проведение специальной 

работы по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; по развитию 

познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер; по формированию 

социальных компетенций, включая социально-бытовую ориентировку, адекватных 

отношений с окружающими людьми на основе принятых в обществе морально-этических 

норм. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью   



 
 

(интеллектуальными нарушениями) 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью характерны детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности 

и темперамента, проявляющиеся в особом характере и низкой скорости протекания 

мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает низкий 

уровень учебных возможностей, снижение познавательной активности, отсутствие 

мотивации к учебной деятельности.  

Осложнённые варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих обучающихся и требуют специальных условий 

организации педагогического пространства в виде специальной полифункциональной 

образовательной среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский 

контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом особенностей 

сложной структуры нарушения каждого обучающегося. При сложной структуре нарушения 

обучение носит компенсирующий характер.  

Основной задачей обучения и воспитания становится формирование социальных 

компетенций, в том числе элементарной картины мира.  

Среди группы слабослышащих и позднооглохших выделена группа обучающихся, 

имеющих выраженное снижение интеллекта (умеренная, тяжелая, глубокая умственная 

отсталость), может сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть различной 

степени тяжести, может быть осложнена текущими соматическими заболеваниями и 

психическими расстройствами. Их обучение целесообразно организовать по АООП НОО 

(вариант 1.4). На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при 

необходимости индивидуализируется СИПР.  

К АООП НОО может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности обучающихся и требуют специальные условия организации 

педагогического пространства, то есть наличие специальной полифункциональной 

образовательной среды в образовательной организации. Подобная среда позволяет 

осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение с учетом особенностей сложной структуры нарушения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой умственной отсталостью.  

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: раннее 

получение специальной помощи средствами образования; обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных 

областей, так и в процессе коррекционной работы; увеличение сроков освоения АООП; 

повышение уровня общего развития; развитие словесной речи (в устной и письменной 

форме) при использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения 

дактильной и жестовой речи; формирование элементарных операций наглядно-образной 

мыслительной деятельности: сравнение, обобщение; специальная работа по формированию 

и развитию возможностей восприятия звучащего мира - слухового восприятия неречевых 

звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, 

правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, 

оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; осуществление 

систематической специальной (коррекционной) работы по формированию и коррекции 

произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему 



 
 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, обсуждать мысли 

и чувства), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и 

уточнить смысл, умения вести групповой разговор; доступность содержания 

познавательных задач, реализуемых в процессе образования; коррекция познавательной 

деятельности с широкой опорой на предметно-практическое обучение; обеспечение 

формирования социальных компетенций, способствующих получению образования и 

социальной адаптации обучающихся; специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

"проработке" впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений 

обучающегося о будущем; учёт специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений; специальная помощь в умении вступать в 

коммуникацию и для разрешения возникающих трудностей; обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС, нейродинамики психических процессов и 

дополнительных нарушений здоровья обучающихся; использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; развитие 

мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию 

со средой; стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения 

к окружающему миру; проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; оказание обучающимся необходимой 

медицинской помощи с учётом имеющихся ограничений здоровья, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия. 

1.1.5. Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой умственной отсталостью   (интеллектуальными 

нарушениями). 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего 

мира, целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 



 
 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 2.3) отражают: 

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

Русский язык 

1) овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и письменного 

общения; осознанное, сознательное чтение, понимание доступных текстов; 

2) сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую 

речь;  

3) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);  

4) сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к 

улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей 

обучающегося), овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 

элементарными каллиграфическими умениями; 

5) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ; 



 
 

6) овладение структурой простого предложения. 

Чтение  

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительной речи; 

2) сформированность умения высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков; 

3) сформированность представлений о мире, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы, понимание смысла читаемых 

текстов 

Развитие речи 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2) овладение умением выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий) 

3) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

4) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

5) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий), умение использовать дактилологию как 

вспомогательное средство. 

Математика  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения несложных алгоритмов; 

3) применение математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. 

Естествознание  

1) сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

2) сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой 

природы; 

3) понимание простейших взаимозависимостей между миром живой и неживой природы; 

4) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и некоторых 

социальных объектов; 

5) понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности. 

Искусство  

1) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от некрасивого; 

2) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе 



 
 

слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании). 

Технология  

1) сформированность умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) сформированность навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования); 

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практических 

задач. 

Физическая культура 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия); 

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, 

связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим «щадящий» 

спортивный режим или только подвижные игры без элементов состязательности. 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

1) восприятие на сулх с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов, или аппарата и 

импланта, или двух имплантов текстов знакомого значению и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-делового 

характера; различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и 

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

словосочетаний); 

2) восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные коммуникативные ситуации в учебной и внеурочной деятельности, опознавание 

на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, слвоосочетаний). 

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы 

1) овладение представлениями об окружающей действительности; коррекция и развитие 

познавательных процессов и личностных особенностей; сформированность положительной 

мотивации к учению; сформированность речевой активности в условиях совместной 

учебно-игровой деятельности. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

1) освоение и развитие элементарных умений и навыков социально-бытовой ориентировки, 

обеспечивающей формирование конкретных представлений об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

2) сформированность умений и навыков по социально-бытовой ориентировке; 

3) овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; 



 
 

4) развитие умения использовать при ориентировке информацию сохранных анализаторов. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 2.3) 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушенным слухом с лёгкой умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной отсталостью, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществленияоценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных 

достижений слабослышащих и позднооглохшихобучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно- нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Личностные результаты обучающихся с нарушенным слухом с особенностями 

интеллектуального развития не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к обучающимся с нарушенным слухом без 

интеллектуальных нарушений. Всесторонняя и комплексная оценка овладения 

обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на основании применения 
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метода экспертной группы. Экспертная группа создается в образовательной организации и 

в ее состав входят все участники образовательного процесса. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк 

образовательной организации. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП в 

плане овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать оценку всех участников 

образовательного процесса. Основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (с легкой формой 

умственной отсталости школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме условных единиц:0баллов-нет продвижения;1балл- минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития социальной компетенции обучающегося. 

Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает собственную 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки может включать: 

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

 систему балльной оценки результатов; 

 документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

 материалы ППк; 

 локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно 

- развивающей области). 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го класса, в тот 

период, когда у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки 

письма, счета и чтения, а сама учебная деятельность под руководством педагогического 

работника станет для них привычной. Во время обучения в первом классе целесообразно 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

В целом, оценка усвоения обучающимися с нарушенным слухом предметных 

результатов должна базироваться на принципах гуманного и индивидуально - 

дифференцированного подхода. Усвоенные даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию предметные знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они важны в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная 



 
 

система отметок по 5- балльной шкале. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в 

подготавливаемых в конце каждой учебной четверти отчетах педагогических работников 

(которыми в рамках коррекционных курсов проводятся индивидуальные занятия). В конце 

учебного года составляется характеристика слухоречевого развития обучающегося, в 

которой обобщаются данные о достижении им планируемых предметных результатов. 

Характеристика слухоречевого развития обучающегося утверждается на ППк и доводится 

до сведения родителей (законных представителей). 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность с обучающимися с нарушенным слухом, осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям,

 изложенным в профессиональном стандарте. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется по 

аккредитационным показателям, в которые включаются итоговая оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися и результативность 

аттестации педагогических кадров. 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

 результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условия реализации АООП НОО; 

 особенности контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций в целом, так и деятельность педагогических 

работников, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с нарушенным слухом в данной образовательной организации. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) слабо слышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями реализуется в 

начальных (первый дополнительный, 1-5) классах. Она конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП НОО и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и 

позднооглохших школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений 

егоподготовкиксамостоятельнойжизнивобществеиовладениядоступнымивидамитрудовой 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 



 
 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомуюдеятельность,контролироватьиоцениватьеерезультатывопоренаорганизационну

ю помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

• определитьсвязибазовыхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями оцениваются на момент завершения обучения школе. 

В программе формирования базовых учебных действий представлены: 

• ценностные ориентиры образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне начального 

общего образования; 

• характеристика базовых учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий. 

Содержание ценностных ориентиров начального общего образования отражает 

изменения в целях образования и способах их реализации. 

 1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

иному мнению, истории и культуре других народов; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей.  

2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

доступными информационными средствами для осуществления связи со сверстниками и/ 

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

3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности и др.) 

4. Владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, выразить 

отказ и неудовольствие, благодарность, сочувствие и др.) 



 
 

5. Способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, 

взаимосвязи явлений окружающего мира и расширяющегося личного пространства и др.) 

6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с близкими в семье, учителями и учениками в школе; 

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

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

• реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

• формирование готовности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью к дальнейшему профессиональному образованию; 

• обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей школьников этой категории универсальные 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Универсальные учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой-составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 



 
 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений 

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как членасемьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои по 

ступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

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

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать 

помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 

с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить 

из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее 

место; передвигаться пошколе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 



 
 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы,таблиц и т.п. Всвязисразличиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий необходимо отдельно отразить эти 

связи. При этом следует учитывать, что практически всебазовые учебные действия 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета. 

 

 

№ п/п Предметы, курсы БУД Основные задачи реализации 

содержания 

1.  Русский язык: 

1) Формирование потребности в общении со взрослыми (учителем) и 

сверстниками посредством вовлечения (обучения) в доступные виды 

предметно-практической деятельности; 

2) Формирование умения обращаться с просьбой, вопросом; 

3) Формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы получить 

разрешение продолжить работу, завершить ее.  

1.1 Развитие речи  1) Осмысление значимости речи для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

2) умение использовать 

дактилологию как вспомогательное 

средство;  

3) использование диалогической 

формы речи в различных ситуациях 

общения. 

1.2 Чтение  1) Формирование навыков чтения – 

требования к сознательности, 

правильности, беглости, 

выразительности чтения;  

2) работа над текстом и 

формирование речевых умений: 

соотнесение прочитанного с 

действительностью, с предметами, с 

иллюстрациями; чтение и 

выполнение инструкций, 

поручений, заданий;  

3) обучение адекватной реакции на 

прочитанное с выражением радости, 

огорчения, сопереживания;  

4) умение передавать содержание 

прочитанного с использованием 



 
 

доступных обучающемуся 

вербальных и невербальных 

средств;  

5) ориентировка в книге: 

нахождение текста на указанной 

странице; выделение названия 

произведения, автора и т.д. 

2.  Математика   1) Использование начальных знаний 

о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также элементарной 

оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и 

процессов;  

3) применение простых 

математических знаний для решения 

учебно-практических и житейских 

задач. 

3.  Окружающий мир  1) Расширение знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

формирование умения наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную 

оценку предметам и явлениям живой 

и неживой природы;  

2) овладение доступными способами 

изучения природных явлений и 

процессов и некоторых социальных 

объектов;  

3) формирование уважительного 

отношения к России, родному краю; 

природе нашей страны и ее 

современной социальной жизни;  

4) освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей, бережного 

отношения к природе и ее ресурсам; 

ознакомление с основными 

направлениями 

природоохранительной работы;  

5) формирование представлений о 

позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека и 



 
 

его безопасность (зависимость от 

алкоголя, табака, наркотиков, 

других психоактивных веществ; 

компьютерная зависимость; участие 

в азартных играх);  

6) формирование представлений о 

безопасном и адекватном поведении 

в окружающем мире, а также в 

случаях возникновения 

экстремальных ситуаций. 

4.  Изобразительное 

искусство 

 1) Развитие эстетических чувств, 

умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от 

«некрасивого», воспитание 

активного эмоционально-

эстетического отношения к 

произведениям искусства;  

2) овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

(изобразительного, декаративно-

прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.);  

3) овладение практическими 

умениями самовыражения 

средствами изобразительного 

искусства. 

5.  Адаптивная 

физическая культура 

 1) Формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека, 

физического развития, повышения 

работоспособности;  

2) овладение умениями правильно 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия и т.д.)  

3) формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

6.  Труд (технология)  1) Формирование умений работать с 

разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); 



 
 

выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

2) формирование навыков 

самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов;  

3) формирование организационных 

трудовых умений (правильно 

располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной 

работы и санитарно- гигиенические 

требования и т.д.);  

4) использование приобретенных 

знаний и умений для решения 

практических задач. 

 

Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается от 

несформированных компетенций, через формирующиеся компетенции к сформированным 

компетенциям. 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (Iдоп.-V классы) 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2.3. 

 Программа адресована слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Цель и задачи учебного предмета «Русский язык».  

Цель: осуществление речевого развития в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. 

Задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой; 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний; 

Развитие практических речевых навыков построения и грамматического 

оформления речевых единиц; 



 
 

Развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 

связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей; 

Развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие 

уровню общего речевого развития обучающихся, использовать полученную информацию 

для решения жизненных задач; 

Развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя доступные вербальные и 

невербальные средства; 

Овладение представлениями и и х словесными обозначениями в условиях 

предметно-практической деятельности. Формирование умения работать по образцу, 

инструкции, плану, выполнять и осуществлять элементарное планирование и контроль 

простых технологических операций. Реализация приобретенных предметно-практических 

умений при решении повседневных социально-бытовых задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Русский язык является одним из основных предметов для обучающихся с ОВЗ. 

От успешного усвоения языка умственно отсталыми детьми во многом зависит их 

успеваемость по всем другим школьным дисциплинам. Задача школы для обучающихся с 

ОВЗ заключается в том, чтобы подготовить обучающихся к самостоятельной жизни. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. В процессе 

обучения у обучающихся последовательно формируется умение анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения. 

Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике, о слове, его 

назначении, о предложении, его интонации, умении составлять предложения. Всеми 

разделами программы подчеркивается общая направленность процесса обучения русскому 

языку на речевое развитие школьников. 

Описание места предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Класс  Количество часов  

1 доп  6 

1  6 

2  4 

3  4  

4  4  

Личностные и предметные результаты 



 
 

Личностные результаты: 

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты  

1 дополнительный класс 

- читать слоги, слова, короткие предложения с буквами а, п, м, о, т, у, б, в, д, н; понимать 

смысл;  

- различать слова и предложения; 

- делить простое предложение (из двух-трех слов) на слова; 

- делить слова на слоги; 

- выделять изученные звуки; 

- назвать изученные звуки и буквы, соотносить их, составлять слоги; 

- складывать слоги и слова из изученных букв из разрезной азбуки; 

- вычленять звуки в словах, определять их последовательность; 

- составлять фигуры по образцу и обводить по трафарету, закрашивать и заштриховывать 

простые фигуры; 

- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова с буквами 

а, п, м, о, т, у, б, в, д, н; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

- соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

- отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным конструкциям; 

- соотносить печатные слова с предметом, картинкой; 

- составлять предложения по картинке с помощью учителя и по опорным конструкциям;  

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий);  



 
 

- использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь; 

- понимать и правильно выполнять поручения;  

- называть и показывать предмет на картинке; 

- обращаться с вопросом и просьбой к учителю и однокласснику в различных ситуациях 

общения; 

- употреблять предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение. 

1 класс 

- называть звуки и буквы русского алфавита, соотносить с дактильными знаками; 

- читать слоги, слова, предложения, короткие тексты, понимать их смысл; 

- владеть звуко-буквенным анализом слов, составлять слова из разрезной азбуки; 

- различать слова и предложения; 

- делить простое предложение (из двух-трех слов) на слова; 

- делить слова на слоги; 

- выделять изученные звуки; 

- назвать изученные звуки и буквы, соотносить их, составлять слоги; 

- складывать слоги и слова из разрезной азбуки; 

- вычленять звуки в словах, определять их последовательность; 

- составлять фигуры по образцу и обводить по трафарету, закрашивать и заштриховывать 

простые фигуры; 

- понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; использовать 

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- составлять устно и записывать предложение на определенную тему; 

- составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности, указанные 

в программе; 

- вычленять по вопросам слова из предложений; 

- различать слова по вопросам кто? что? что делает? какой? 

- вычленять звуки в словах, определять их последовательность; 

- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

- соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

- отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным конструкциям; 

- соотносить слова с предметом, картинкой; 

- составлять предложения по картинке, демонстрации, образцу, вопросам;  

- различать одушевленные и неодушевленные предметы по вопросам кто? что?; 

- использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь; 



 
 

- называть и показывать предмет на картинке; 

- употреблять предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий);  

- понимать и правильно выполнять поручения; 

- отчитываться о выполненном действии;  

- обращаться с вопросом и просьбой к учителю и однокласснику в различных ситуациях 

общения. 

2 класс 

- членить слова на слоги;  

- различать звуки на слух, устанавливать их последовательность в словах, и слогах; 

выделять звук из слова и слога (обратного и прямого); 

- читать печатный текст по учебнику, с таблички; 

- читать слова и короткие предложения, написанные рукописным текстом на классной 

доске; 

- складывать из разрезной азбуки слова и короткие предложения, считанные с губ 

учителя; 

- чётко внятно читать с выделением в словах ударного слога по проставленному знаку; 

- соблюдать паузы на точках; 

- подбирать картинку, показывать предмет или действие в соответствии со словами или 

предложениями в прочитанном тексте; 

- подбирать к словам предметам их признаки, согласовывать слова по смыслу; 

- соблюдать правило переноса слов по слогам; 

- писать слова, предложения, короткие тексты; 

- соблюдать заглавную букву в именах, фамилиях людей и кличках животных; 

- отвечать на вопросы Кто? Что? Что делает? 

- использовать диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным конструкциям; 

- давать полный и краткий ответы; 

- соотносить печатные слова с предметом, картинкой; 

- составлять предложения по картинке, демонстрации, образцу, вопросам;  

- использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь; 

- называть и показывать предмет на картинке, отвечать на вопросы по картинке; 

- употреблять предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение; 

- группировать слова-предметы по величине, форме, цвету; 

- распределять слова по группам: один, одна, одно; 

- распределять слова по группам: один, много; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 



 
 

(слышащий, глухой, слабослышащий);  

- понимать и правильно выполнять поручения; 

- отчитываться о выполненном действии;  

- называть и показывать предмет на картинке; 

- обращаться с вопросом и просьбой к учителю и однокласснику в различных ситуациях 

общения. 

- строить предложения с одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ; 

- владеть структурой простого предложения; 

- владеть орфографическими знаниями и умениями в соответствие с программой, по 

возможности, элементарными каллиграфическими умениями. 

3 класс 

- членить слова на слоги, различать звуки на слух, устанавливать их последовательность 

в словах и слогах; 

- читать печатный текст по учебнику, с таблички; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- читать слова и короткие предложения, написанные рукописным текстом; 

- употреблять заглавную букву в именах, фамилиях людей и кличках животных, 

названиях рек, городов, улиц; 

- составлять словосочетания в соответствие с содержанием программы; 

- составлять простые нераспространённые предложения по вопросам, на материале 

сюжетных картин и по демонстрации действия; 

- понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; использовать 

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- списывать предложения и небольшие тексты с доски и учебника; 

- грамотно на письме оформлять предложения; 

- выделять по вопросам слова из предложений; 

- дописывать окончания с опорой на образец или с помощью учителя; 

- отвечать кратко и полно на вопросы;  

- употреблять в речи словосочетания, обозначающие переходность действия; 

- записывать предложения, соблюдая логическую последовательность изложения 

событий; 

- употреблять предложения со словами и, а, но; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

- использовать устно-дактильную форму речи и, при необходимости, элементы жестовой 

речи; 

- строить предложения с одновременным уточнением значений входящих в них 



 
 

словоформ; 

- владеть структурой простого предложения; 

- владеть орфографическими знаниями и умениями в соответствие с программой, по 

возможности, элементарными каллиграфическими умениями. 

4 класс 

- читать и понимать смысл доступных текстов; 

- использовать в речи структуру простого предложения; 

- писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце; 

- составлять предложения по картинке, по демонстрации действия; 

- подбирать по вопросам название предметов и действий; 

- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; 

- выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- отвечать кратко и полно на вопросы;  

- употреблять в речи словосочетания, обозначающие переходность действия; 

- отгадывать загадки; 

- записывать предложения, соблюдая логическую последовательность изложения 

событий; 

- употреблять предложения со словами и, а, но; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- понимать значение личных местоимений; 

- использовать притяжательные местоимения; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

- использовать устно-дактильную форму речи и, при необходимости, элементы жестовой 

речи; 

- строить предложения с одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ; 

- владеть структурой простого предложения; 

- владеть орфографическими знаниями и умениями в соответствие с программой, по 

возможности, элементарными каллиграфическими умениями; 

- понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; использовать 

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста. 

5 класс 



 
 

- правильно читать и понимать смысл доступных текстов; 

- списывать текст целыми словами; 

- самостоятельно записывать короткие предложения, соблюдая заглавную букву в начале 

и точку в конце; 

- выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки, 

местоимения, различать их и понимать их значение; 

- практически различать число и падеж имен существительных и прилагательных; 

- практически различать время глаголов; 

- составлять предложения по картинке, по демонстрации действия, по вопросам с 

конструкциями, предусмотренными программой; 

- использовать в речи структуру простого распространенного предложения; 

- использовать слова, обозначающие сравнение признаков предметов; 

- понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; использовать 

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- использовать словесную речь (в устной и письменной формах) как средство 

коммуникации в предметно-практической, учебной и элементарной социально-бытовой 

деятельности; 

- использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

- владеть орфографическими знаниями и умениями в соответствии с программой, по 

возможности, элементарными каллиграфическими умениями.  

Содержание учебного предмета «Русский язык»: 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 (6 часов в неделю, 198 часов в год) 

Подготовительный период. Знакомство со школой и правилами поведения в школе. 

Знание учащимися школьного помещения. Умение организованно войти в класс, занять 

свое место, встать по вызову учителя, подойти к столу учителя или классной доске, 

выполнить поручение по заданию учителя, сесть за парту или на стул. Соблюдения правил 

поведения в помещениях школы. Умение приветствовать старших; пользоваться личными 

учебными вещами, бережно хранить их; пользование игрушками и беречь их. 

Умение глобально воспринимать письменное обозначение имен учащихся класса; 

приближенно произносить собственное имя и имена учащихся класса.  

Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. 

Развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). 

Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей 

действительности и играми. Выработка у учащихся умения отчетливо повторять 

произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по 

звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — лапка). 

Развитие практических речевых навыков. Понимание и употребление речевого 

материала, используемого для организации учебного процесса: поручений-инструкций, 



 
 

связанных с организацией деятельности; простых вопросов («Как тебя зовут?», «Какое 

время года?», «Кто сегодня дежурный?», «Какой сегодня день недели?», «Какое сегодня 

число?»); имен одноклассников, учителя и воспитателя; умение кратко ответить на 

вопросы, используя таблички для глобального чтения, для вопросов и ответов.  

Обучение письму. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков 

правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте 

тетради и пользования карандашом. Развитие и координация движений кисти руки и 

пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. 

Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному 

учителем образцу. Игра с мозаикой. Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге 

прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), 

переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке пря-

мыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, 

квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных 

предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: а, п, м, о, т, 

у, б, в, д, н. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 

Обучение чтению. Изучение звуков и букв: а, п, м, о, т, у, б, в, д, н. Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в 

зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). Достаточно быстрое 

соотнесение звуков с соответствующими буквами. Выделение из слов некоторых гласных 

и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, 

начинающихся с данных звуков). Подбор слов с заданным звуком и определение его на-

хождения в словах (в начале, в середине, в конце). Образование из усвоенных звуков и букв 

слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. Образование и 

чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение 

слов из этих слогов. Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-

ма). Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(дом). 

Слово и предложение. Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. 

Деление простых по структуре слов на слоги.  

  

1 КЛАСС 

 (6 часов в неделю, 198 часов в год) 

Подготовительный период. Знакомство со школой и правилами поведения в школе. 

Знание учащимися школьного помещения. Умение организованно войти в класс, занять 

свое место, встать по вызову учителя, подойти к столу учителя или классной доске, 

выполнить поручение по заданию учителя, сесть за парту или на стул. Соблюдение правил 

поведения в помещениях школы. Умение приветствовать старших; пользоваться личными 

учебными вещами, бережно хранить их; пользоваться игрушками и беречь их. Умение 

глобально воспринимать письменное обозначение имен учащихся класса; приближенно 

произносить собственное имя и имена учащихся класса.  

Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. Различение звуков в окружающей 

действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых 

звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. 



 
 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, 

палка — лапка).  

Развитие практических речевых навыков. Понимание и употребление речевого 

материала, используемого для организации учебного процесса и режима дня: поручений-

инструкций, связанных с организацией деятельности; простых вопросов; имен 

одноклассников, учителя и воспитателя; элементарного речевого этикета (приветствие, 

прощание, благодарность), краткие ответы на вопросы; обращение к учителю / 

однокласснику с просьбой. 

Слово и предложение. Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. 

Деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, рука, го-ло-ва).  

Обучение письму. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков 

правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте 

тетради и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание 

бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной 

соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. Рисование 

мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях 

(горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на 

другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом 

на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и 

штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, 

конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Усвоение рукописного начертания всех строчных и прописных букв. Списывание с 

классной доски и с азбуки (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур, предложений из двух-четырех слов. Большая буква в начале предложения, в 

именах людей (практическое ознакомление), точка в конце предложения. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых 

трехзвуковых слогов, слов из трех-четырех букв с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками, при списывании с доски. Письмо под 

диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. 

Обучение чтению. Изучение всех звуков и букв. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется). Достаточно быстрое соотнесение звуков с 

соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в 

конце). Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов 

с протяжным произношением. Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых 

слогов, сравнение их. Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и 

мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил), слогов с чтением двух согласных (тра, 

кни, пле). Составление и чтение слов из этих слогов. Образование и чтение трехбуквенных 

слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). Подбор слов с заданным звуком и 

определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в конце). Выделение из слов 

некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и 

называние слов, начинающихся с данных звуков). Чтение предложений из двух-трех слов. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных. Отчетливое 

послоговое чтение коротких букварных текстов. 

  

2 КЛАСС 



 
 

Русский язык 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 

Обучение чтению. Членить слова на слоги; различать звуки на слух, устанавливать их 

последовательность в словах, и слогах; выделять звук из слова и слога (обратного и 

прямого). Читать печатный текст по азбуке, с таблички. Читать слова и короткие 

предложения, написанные рукописным текстом на классной доске.  

Складывать из разрезной азбуки слова и короткие предложения, считанные с губ 

учителя.  

Выполнять задание, написанное печатным или рукописным шрифтом. Читать громко, 

четко, внятно, выделять в словах ударный слог (по проставленному знаку), соблюдать паузу 

на точках.  

Подбирать картинку, показывать предмет или действие в соответствии со словами или 

предложениями в прочитанном тексте.  

Обучение письму. Умение правильно сидеть за партой при письме, держать тетрадь, 

ручку. Письмо строчных букв, а также слогов и слов строчными буквами.  

Письмо прописных букв. Письмо предложений. Умение правильно списывать 

рукописный и печатный текст (с азбуки, с доски) в объёме пройденного по чтению.  

Примерный перечень умений и навыков: 

- употреблять заглавную букву в именах, фамилиях людей и кличках животных; 

- переносить слова по слогам; 

- дописывать знакомые слова, вставлять пропущенные буквы (как с опорой на картинку, 

так и без неё), дописывать в предложения 2—3 слова по картинке; 

- подбирать слова по данному первому или последнему слогу или по первой и последней 

букве (или по картинке или без неё); 

- писать слова и предложения под диктовку (слуховой, зрительный, слухозрительный 

диктант). 

  

3 КЛАСС 

Русский язык 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения, 

орудие или средство действия; признаки предметов по цвету, величине, форме, вкусу, 

материалу. 

Составление предложений со словосочетаниями:  

«глагол + в + существительное» и «глагол + из + существительное» ; 

обозначающими пространственные отношения «глагол + на + существительное» и 

«глагол + с (со) + существительное»; 

обозначающими количественные отношения («числительное + существительное»); 

орудийность действия («прилагательное + существительное»); 

временны́е отношения («существительное + глагол»); 



 
 

признаки предметов по счёту («числительное + существительное»); 

временны́е отношения («местоимение + глагол»); 

пространственные отношения («глагол + к + существительное» и «глагол + от + 

существительное»);  

признаки действия («глагол + наречие»). 

Заглавная (большая) буква в именах собственных, в кличках животных, в названиях 

городов, в названиях рек, в названиях площадей, улиц, переулков. Домашний адрес. 

Временные отношения («местоимения 1-го и 2-го лица единственного и множественного 

числа + глагол»). 

Алфавит. 

Перенос слов. Перенос слов с буквами й, ь, ъ. Перенос слов с удвоенными согласными. 

Вопросительный знак. Восклицательный знак.  

Слова сейчас, раньше, потом (3 ч). 

Слова он, она, оно, они (3 ч). 

Слова с удвоенными согласными.  

  

4 КЛАСС 

Русский язык 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 

Повторение материала. 

Предложение: 

выделение предложения из текста, деление текста на предложения; 

предложение законченное и незаконченное; 

завершение начатого предложения, распространение предложений словами, 

обозначающими предметы и признаки предмета, по вопросам, постановка вопросов к 

словам в предложении; 

схема предложения;  

порядок и связь слов в предложении; 

выделение в предложении названий предметов, действий и признаков; 

составление предложений по сюжетной и по предметной картинке; 

вопросительные и восклицательные предложения, разные по интонации предложения. 

Звуки и буквы: 

Алфавит, расположение слов по алфавиту; 

гласные звуки и буквы; соотнесение гласных и слогов в слове; ударные и безударные 

гласные; правописание безударных гласных, одинаковое написание гласных в ударной и 

безударной позиции, проверка безударной гласной в слове, проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные 

твердые и мягкие согласные, различение твёрдых и мягких согласных перед гласными,  

обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я, буква ь на конце и в 



 
 

середине слова; 

написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах; 

различение правил правописания в словах; 

знакомство с разделительным мягким знаком, перенос слов с разделительным мягким 

знаком и без него, правило правописания слов с разделительным мягким знаком, 

различение сходных по буквам слов с разделительным мягким знаком и без него, мягкий 

знак для обозначения мягких согласных и разделительный мягкий знак; 

наблюдение за парными согласными на конце слова, правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова, различение правил проверки парных согласных и безударных 

гласных. 

Слово: 

названия предметов, действий и признаков; 

различение названий предметов по вопросам к т о? ч т о? кого? чего? кому? чему? кем? 

чем? о ком? о чём? 

большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках животных, в названиях 

городов, сёл, деревень, улиц; 

определение признаков предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?, постановка 

вопросов к названиям признаков предмета, различение признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета, подбор слов, обозначающих ряд признаков 

одного предмета, определение предмета по его признакам; 

различение названий предметов, действий, признаков; 

предлоги по, к, от, над, под, о, в, на, из, за, без, до, про со словами. 

  

5 КЛАСС 

Русский язык 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 

Повторение материала. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. 

Предмет. Практическое наблюдение над родом имен существительных. Составление 

предложений со словосочетаниями, обозначающими количество или меру, признаки 

предмета, назначение предмета, пространственные отношения. Число предметов. 

Родственные слова. 

Действие предмета. Практическое наблюдение над временными изменениями глагола. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими временные отношения, 

причинные отношения, обратную направленность действия. Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с приставками на-, вы-, по-, с-, на-, вз-, раз-,(рас-

), с(со). Составление предложений с глаголами с частицей не. 

Признак предмета. Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими 

признак предмета. 

Составление предложений с личными местоимениями. 

Предлоги: из, у, против, около, возле, от, с, до, после, из-за. 



 
 

Предложение: выделение предложения из текста, деление текста на предложения, 

распространение предложений словами, обозначающими предметы и признаки предмета по 

вопросам, наглядности, демонстрации действия.  

Тематическое планирование 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС Русский язык  

№  

п/п  

Название раздела  Количество часов  Количество 

контрольных работ  

1.  Азбука – моя 

первая книга  

22  

2.  Школа. 

Знакомство со 

школой 

8  

3. Школа.  

Порядок в классе 

8  

4. Школа. Учебные 

вещи. 

3  

5. Учитель и 

ученики. 

3  

6. Школа. Столовая. 

Спальня. 

2  

7. Я и моя семья. 

Предложение. 

4  

8. Игрушки. 

Предложение. 

4  

9. Одежда. 

Предложение 

4  

10. Спорт. 

Слово. 

3  

11. Мебель. 

Слово. 

4  

12. Транспорт. 

Улица 

Деление слов на 

слоги 

4  

13. Лес. Парк. 

Деление слов на 

слоги 

8  

14. Овощи. Фрукты. 

Деление слов на 

5  



 
 

слоги 

15. Домашние 

животные 

Дикие животные 

5  

16. Звуки речи 

(гласные и 

согласные) 

6  

17. Навыки 

правильного 

письма: посадка, 

положение тетради, 

ручки, карандаша 

5  

18. Составление 

фигурок из тонких 

палочек, бумажных 

полосок по данному 

учителем образцу. 

4  

19. Конструирование 

простых предметов 

из палочек  

4  

20. Обведение 

карандашом на 

бумаге фигур по 

трафаретам, их 

закраска и 

штриховка 

4  

21. Рабочая строка. 

Письмо больших и 

малых прямых 

линий 

3  

22. Рабочая строка. 

Письмо больших и 

малых наклонных 

линий  

3  

23. Письмо больших 

и малых наклонных 

линий с 

закруглением  

(внизу и вверх, 

влево и вправо) 

20  

24. Письмо овалов и 

полуовалов 

10  

25. Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

6  



 
 

обводка предметных 

рисунков 

26. Письмо 

наклонных линий с 

петлёй вверху и 

внизу 

9  

27. Письмо 

элементов букв 

11  

28. Звуки и буквы  11  

29. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

13 1 

    

    

Итого:                        198 1 

 

1 класс Русский язык 

№  

п/п  

Название раздела  Количество часов  Количество 

контрольных работ  

1.  Азбука – моя 

первая книга  

22  

2.  Школа. 

Знакомство со 

школой 

8  

3. Школа.  

Порядок в классе 

8  

4. Школа. Учебные 

вещи. 

3  

5. Учитель и 

ученики. 

3  

6. Школа. Столовая. 

Спальня. 

2  

7. Я и моя семья. 

Предложение. 

4  

8. Игрушки. 

Предложение. 

4  

9. Одежда. 

Предложение 

4  

10. Спорт. 3  



 
 

Слово. 

11. Мебель. 

Слово. 

4  

12. Транспорт. 

Улица 

Деление слов на 

слоги 

4  

13. Лес. Парк. 

Деление слов на 

слоги 

8  

14. Овощи. Фрукты. 

Деление слов на 

слоги 

5  

15. Домашние 

животные 

Дикие животные 

5  

16. Звуки речи 

(гласные и 

согласные) 

6  

17. Навыки 

правильного 

письма: посадка, 

положение тетради, 

ручки, карандаша 

5  

18. Составление 

фигурок из тонких 

палочек, бумажных 

полосок по данному 

учителем образцу. 

4  

19. Конструирование 

простых предметов 

из палочек  

4  

20. Обведение 

карандашом на 

бумаге фигур по 

трафаретам, их 

закраска и 

штриховка 

4  

21. Рабочая строка. 

Письмо больших и 

малых прямых 

линий 

3  

22. Рабочая строка. 3  



 
 

Письмо больших и 

малых наклонных 

линий  

23. Письмо больших 

и малых наклонных 

линий с 

закруглением  

(внизу и вверх, 

влево и вправо) 

20  

24. Письмо овалов и 

полуовалов 

10  

25. Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков 

6  

26. Письмо 

наклонных линий с 

петлёй вверху и 

внизу 

9  

27. Письмо 

элементов букв 

11  

28. Звуки и буквы  11  

29. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

13 1 

    

    

Итого:                        198 1 

 

2 класс Русский язык. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Беседа по теме «Класс». Понятие слова 2  

2. Звуковой анализ слова «ау». Знакомство 

со схемой звукового состава слова 

8  

3. Звуки и буквы 92 1 

Итого: 102 1 

3 класс Русский язык 

№ Название раздела Количество Контрольные 



 
 

п/п 
часов работы  

1. Составление предложений  30  

2. Пространственные отношения.  30  

3. Слово. Названия предметов 30 1 

4. Предложение 30  

5. Повторение 16 1 

Итого: 136 2 

4 класс Русский язык. 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 8  

2. Звуки и буквы 52  

3. Слово 39 1 

4. Предложение 18  

5. Повторение 9 1 

Итого: 136 2 

5 класс Русский язык. 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 56  

2. Текст. Предложения. Словосочетания. 80 3 

Итого: 136 3 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

Я.В.Коршунова, Якубовская Э.В. Русский язык, 1-4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в 2 частях. М. - Просвещение  

Технические средства:  

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). Учебно-практическое 

оборудование:  

- касса букв и слогов;  

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела);  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.);  



 
 

- слоговые таблицы;  

- дидактические игры;  

- образца написания букв;  

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;  

- конструктор.  

2.2.2 Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» (I доп.-V классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и адресована им  с учетом реализации особых образовательных 

потребностей.  

Программа адресована слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Учебный предмет «Развитие речи» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана  

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Развитие речи».  

Цель обучения – осуществление речевого развития в условиях организации разных 

видов деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. 

Задачи обучения: 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой; 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний; 

Развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления 

речевых единиц; 

Развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 

связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей; 

Развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие 

уровню общего речевого развития обучающихся, использовать полученную информацию 

для решения жизненных задач; 

Развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками 

в знакомых ситуациях общения, используя доступные вербальные и невербальные 

средства; 

Овладение представлениями и и х словесными обозначениями в условиях предметно-

практической деятельности. Формирование умения работать по образцу, инструкции, 

плану, выполнять и осуществлять элементарное планирование и контроль простых 

технологических операций. Реализация приобретенных предметно-практических умений 



 
 

при решении повседневных социально-бытовых задач. 

Общая характеристика учебного предмета  

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции 

формирования речевой деятельности в разных Приказ Министерства просвещения РФ от 

24 ноября 2022 г. N 1023 "Об утверждении федеральной 28.02.2025 Система ГАРАНТ 210 

формах (устной, устно-дактильной, письменной). Приоритетными направлениями в 

обучении языку являются формирование речевой деятельности и развитие языковой 

способности, речевого поведения. Развитие языковой способности у обучающихся требует 

особого внимания. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей, 

заключается в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения 

вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на неё 

словесно. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее 

видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в 

доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует 

формирования потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения 

планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. Необходимым 

условием эффективности педагогического процесса для речевого развития обучающихся 

является дифференцированный подход к обучению языку. 

Описание места предмета в учебном плане  

Описание места учебного предмета в учебном плане Учебный предмет «Развитие 

речи» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  

Класс  Количество часов  

1доп  4 

1  4  

2  3  

3  3  

4  3  

 

 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты 

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними;  

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 



 
 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

1 дополнительный класс 

К концу 1 дополнительного класса обучающиеся научатся: 

- различать слова и предложения; 

- отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным конструкциям; 

- соотносить печатные слова с предметом, картинкой; 

- составлять предложения по картинке с помощью учителя и по опорным конструкциям;  

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий);  

- использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь; 

- понимать и правильно выполнять поручения;  

- называть и показывать предмет на картинке; 

- обращаться с вопросом и просьбой к учителю и однокласснику в различных ситуациях 

общения; 

- употреблять предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение. 

1 класс 

К концу 1 класса обучающиеся научатся: 

- читать слоги, слова, предложения, короткие тексты, понимать их смысл; 

- различать слова и предложения; 

- понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; использовать 

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- составлять устно и записывать предложение на определенную тему; 

- составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности, указанные 

в программе; 

- вычленять по вопросам слова из предложений; 

- различать слова по вопросам кто? что? что делает? какой? 

- отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным конструкциям; 

- соотносить слова с предметом, картинкой; 

- составлять предложения по картинке, демонстрации, образцу, вопросам;  

- различать одушевленные и неодушевленные предметы по вопросам кто? что?; 



 
 

- использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь; 

- называть и показывать предмет на картинке; 

- употреблять предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий);  

- понимать и правильно выполнять поручения; 

- отчитываться о выполненном действии;  

- обращаться с вопросом и просьбой к учителю и однокласснику в различных ситуациях 

общения. 

2 класс 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

- читать печатный текст по учебнику, с таблички; 

- читать слова и короткие предложения, написанные рукописным текстом на классной 

доске; 

- чётко внятно читать с выделением в словах ударного слога по проставленному знаку; 

- соблюдать паузы на точках; 

- подбирать картинку, показывать предмет или действие в соответствии со словами или 

предложениями в прочитанном тексте; 

- подбирать к словам предметам их признаки, согласовывать слова по смыслу; 

- отвечать на вопросы Кто? Что? Что делает? 

- использовать диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- отвечать на вопросы с помощью учителя и по опорным конструкциям; 

- давать полный и краткий ответы; 

- соотносить печатные слова с предметом, картинкой; 

- составлять предложения по картинке, демонстрации, образцу, вопросам;  

- использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь; 

- называть и показывать предмет на картинке, отвечать на вопросы по картинке; 

- употреблять предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение; 

- группировать слова-предметы по величине, форме, цвету; 

- распределять слова по группам: один, одна, одно; 

- распределять слова по группам: один, много; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий);  

- понимать и правильно выполнять поручения; 

- отчитываться о выполненном действии;  

- называть и показывать предмет на картинке; 

- обращаться с вопросом и просьбой к учителю и однокласснику в различных ситуациях 

общения. 



 
 

- строить предложения с одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ; 

- владеть структурой простого предложения; 

- владеть орфографическими знаниями и умениями в соответствие с программой, по 

возможности, элементарными каллиграфическими умениями. 

3 класс 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

- читать печатный текст по учебнику, с таблички; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- читать слова и короткие предложения, написанные рукописным текстом; 

- составлять словосочетания в соответствие с содержанием программы; 

- составлять простые нераспространённые предложения по вопросам, на материале 

сюжетных картин и по демонстрации действия; 

- понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; использовать 

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- списывать предложения и небольшие тексты с доски и учебника; 

- грамотно на письме оформлять предложения; 

- выделять по вопросам слова из предложений; 

- дописывать окончания с опорой на образец или с помощью учителя; 

- отвечать кратко и полно на вопросы;  

- употреблять в речи словосочетания, обозначающие переходность действия; 

- отгадывать загадки; 

- составлять рассказ по вопросам и деформированному тексту; 

- дополнять текст по сюжетной картинке и опорным словам; 

- записывать предложения, соблюдая логическую последовательность изложения 

событий; 

- употреблять предложения со словами и, а, но; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

- использовать устно-дактильную форму речи и, при необходимости, элементы жестовой 

речи; 

- строить предложения с одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ; 

- владеть структурой простого предложения; 

- владеть орфографическими знаниями и умениями в соответствие с программой, по 

возможности, элементарными каллиграфическими умениями. 

4 класс 

К концу 4 класса обучающиеся научатся: 



 
 

- читать и понимать смысл доступных текстов; 

- использовать в речи структуру простого предложения; 

- писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце; 

- составлять предложения по картинке, по демонстрации действия; 

- подбирать по вопросам название предметов и действий; 

- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; 

- выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- составлять текст рассказа в виде подписей под серией сюжетных картинок (3 

предложения); 

- отвечать кратко и полно на вопросы;  

- употреблять в речи словосочетания, обозначающие переходность действия; 

- отгадывать загадки; 

- составлять рассказ по вопросам и деформированному тексту; 

- составлять повествовательный текст по готовому плану и серии картинок с 

предварительной подготовкой; 

- дополнять текст по сюжетной картинке и опорным словам; 

- записывать предложения, соблюдая логическую последовательность изложения 

событий; 

- употреблять предложения со словами и, а, но; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- понимать значение личных местоимений; 

- использовать притяжательные местоимения; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

- использовать устно-дактильную форму речи и, при необходимости, элементы жестовой 

речи; 

- строить предложения с одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ; 

- владеть структурой простого предложения; 

- владеть орфографическими знаниями и умениями в соответствие с программой, по 

возможности, элементарными каллиграфическими умениями; 

- понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; использовать 

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста. 

5 класс 



 
 

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

- правильно читать и понимать смысл доступных текстов; 

- списывать текст целыми словами; 

- самостоятельно записывать короткие предложения, соблюдая заглавную букву в начале 

и точку в конце; 

- выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки, 

местоимения, различать их и понимать их значение; 

- практически различать число и падеж имен существительных и прилагательных; 

- практически различать время глаголов; 

- составлять предложения по картинке, по демонстрации действия, по вопросам с 

конструкциями, предусмотренными программой; 

- составлять короткий рассказ; 

- использовать в речи структуру простого распространенного предложения; 

- использовать слова, обозначающие сравнение признаков предметов; 

- составлять рассказ по сюжетной картинке/серии картинок с опорой лексический 

материал; 

- составлять рассказ по плану и деформированному тексту; 

- читать текст, отвечать на вопросы по нему, подбирать картинки; 

- понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; использовать 

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- использовать словесную речь (в устной и письменной формах) как средство 

коммуникации в предметно-практической, учебной и элементарной социально-бытовой 

деятельности; 

- использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь; 

- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

- владеть орфографическими знаниями и умениями в соответствии с программой, по 

возможности, элементарными каллиграфическими умениями; 

- проявлять интерес к чтению доступных текстов; 

- владеть элементарными приемами анализа текста для понимания смысла доступных 

текстов, отвечать на вопросы по содержанию текста.  

Содержание обучения: 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 (4 часа в неделю, 132 часа в год) 

Понимание и употребление речевого материала, используемого для организации 

речевого и учебного процесса:  

- поручений-инструкций: встаньте, сядьте, возьмите ручку, не берите карандаш, 

слушайте внимательно, выходите из класса тихо и т.д.; 

- вопросов: «Как тебя зовут?», «Какое время года?», «Кто сегодня дежурный?», «Какой 

сегодня день недели?», «Какое сегодня число?»; умение кратко ответить на вопросы, 



 
 

используя таблички для глобального чтения, для вопросов и ответов.  

-  имен одноклассников, имен учителя и воспитателя.  

 В классе. Учебные вещи. Одежда. Осень. Игрушки. Продукты. Посуда. Спальня.  Зима. 

Зимние забавы. Овощи. Фрукты. Дикие животные. Домашние животные. Весна. Мебель. 

Семья.  

Вопросы: «Кто это? Что это?».  

перечень умений и навыков: 

- показать предмет и назвать его; 

- соотнести предмет с картинкой; 

- определить предмет по его части; 

- обратиться с просьбой к товарищу; 

- понимать и выполнять поручения, содержащие словосочетания в значении 

переходности действия на предмет, употреблять их в диалогической речи; 

- отвечать на вопросы «Кто?», «Что делает?» с помощью табличек.  

1 КЛАСС 

 (4 часа в неделю, 132 часа в год) 

Понимание и употребление речевого материала, используемого для организации 

речевого и учебного процесса: поручений-инструкций; вопросов о деятельности, режиме 

дня, о себе; имен одноклассников, имен учителя и воспитателя. Кратко отвечать на 

вопросы, выполнять инструкции. 

: В классе. Учебные вещи. Одежда. Игрушки. Продукты. Посуда. Спальня. Овощи. 

Фрукты. Дикие животные. Домашние животные. Осень. Новый год. Зима. Зимние месяцы. 

Зимние забавы. Весна. Признаки весны. Семья. Лето. Летние месяцы. Признаки лета. 

Вопросы кто это? что это?  

Выполнение поручений с глаголами закрой, открой, поставь, повесь, вытри, полей. 

Выполнение поручений со словами одинаковые, разные.  

Дополнение и составление предложений:  

с глаголами пишет, рисует, читает;  

по вопросам кто? что делает? (что делают?);  

кто? что делает? что? куда?  

какой, какая, какое по цвету?  

кто? что делает? что? какой(-ое,-ая)?  

какой по величине, форме, цвету? 

Единственное и множественное число. Род имен существительных: один, одна, одно.  

Единственное и множественное число существительных. Употребление предлогов на, в, 

под.  

перечень умений и навыков: 

- показать предмет и назвать его; 

- соотнести предмет с картинкой; 



 
 

- определить предмет по его части; 

- обратиться с просьбой к однокласснику/ учителю; 

- понимать и выполнять поручения, содержащие словосочетания в значении 

переходности действия на предмет, употреблять их в диалогической речи; 

- понимать и употреблять слова, обозначающие движение и состояние предмета; 

- составлять простые нераспространенные предложения на материале сюжетных картин 

и по демонстрации действия; 

- сравнивать предметы по цвету, величине, форме, вкусу, принадлежности и называть 

основные свойства предметов для каждой группы; 

- выделять главные и второстепенные свойства предметов в каждой группе и 

производить обобщение; 

- распределять существительные по группам, знать обобщающие слова; 

- группировать предметные картинки по вопросам кто? что? что делает? что 

делают?; 

- распределять по группам существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже. 

2 КЛАСС 

Развитие речи 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Основное содержание программы по развитию речи включает формирование и развитие 

самостоятельной связной речи и повышение уровня общего развития обучающихся, 

реализуемых в сочетании с формированием грамматического строя речи.  

Повторение материала, изученного в 1 классе. Понимание и употребление речевого 

материала, используемого для организации речевого процесса: 

а) поручения-инструкции: смотри(те) внимательно, отвечай(те), скажи(те), 

повтори(те), выходи(те) из класса тихо, входи(те) в класс, возьми(те) ручку, мел, не 

бери(те) ручку, букварь, не трогай(те) мел, книгу, молчи(те), не шуми(те); 

б) выражение наличия или отсутствия предмета или лица: У тебя есть линейка? — У 

меня нет линейки (Нет). У кого есть линейка? — У Зины (У Зины есть линейка).  

Повторение лексики, усвоенной в 1 классе, и дополнение её по следующим темам: «В 

раздевалке», «Предметы одежды и обуви», «В спальне (мебель, постель)», «В столовой 

(мебель, посуда)» и др. Умение назвать предмет и соотнести его с картинкой или реальным 

объектом. Употребление словосочетаний с указанием предмета и действия: «Положи 

ложку на стол», «Принеси рубашку (одеяло, табуретку, стакан)» и др.  

Формирование умения отвечать на вопросы: «Кто?», «Что делает?». Распределение 

предметов по группам: одежда, обувь, мебель в спальне, посуда в столовой, постельное 

бельё, учебные принадлежности и др. Сравнение предметов внутри каждой из 

перечисленных групп. Умение распределять предметы и действия по вопросам «Кто?», 

«Что?», «Что делает?». Понимание и употребление речевого материала, используемого 

для организации учебного процесса: выражение возможности или невозможности 

действия, необходимости предмета (Можно взять наушники? — Можно/Нельзя).  

Умение назвать предмет и соотнести его с картинкой или реальным предметом; 

обратиться к товарищу с просьбой назвать предмет.  



 
 

Употребление в речи слов, обозначающих признак предмета. Понимание и выполнение 

поручений, содержащих указание на направление действия предмета (предлоги в, на, под, 

над); употребление в диалогической речи данных словосочетаний (Положи тетради в 

сумку; положи ложку на стол; опусти письмо в почтовый ящик).  

Употребление в диалогической речи вопросительных предложений: Кто это? Что это? 

Что делает? Чтение текстов объёмом 15—20 слов и ответы на вопросы по тексту. 

Составление нераспространённых предложений на материале сюжетных картин (Семья. 

На огороде. В школьной столовой и др.). 

Практическое овладение значением одушевлённости и неодушевлённости 

существительного. Распределение существительных по группам по вопросам кто? что? 

Практическое овладение значением единственного и множественного числа 

существительного. Распределение существительных по группам в зависимости от 

окончаний слов в единственном и множественном числе.  

Практическое овладение родом имён существительных. Распределение их по группам в 

соответствии с родовыми окончаниями с помощью числительных один, одна, одно.  

Умение кратко отвечать на простые вопросы, используя таблички для глобального 

чтения (для вопросов и для ответов): «Какая сегодня погода?», «Кто сегодня дежурный?», 

«Какой сегодня день?» и др. Краткие и полные ответы на вопросы: «Какое сегодня число?», 

«Какой сегодня день?», «Кто сегодня дежурный?», «Какая сегодня погода?». Умение дать 

сведения о себе: «Сколько тебе лет? В каком классе ты учишься?».  

Формирование умения сравнить предметы по цвету, величине, форме, вкусу, 

принадлежности: называть основные свойства предметов для каждой группы; умение 

выделить главные и второстепенные свойства предметов в каждой группе и произвести 

обобщение.  

Употребление речевого материала, связанного с организацией учебного процесса. 

Формирование умения обратиться к товарищу с просьбой показать предмет или выполнить 

действие предмета; понимание и выполнение поручений, содержащих словосочетания в 

значении переходности действия на предмет. Употребление их в диалогической речи; 

понимание и употребление слов, обозначающих движение и состояние предмета; 

составление простых нераспространённых предложений на материале сюжетных картин и 

по демонстрации действия.  

В раздевалке. Предметы одежды и обуви. В спальне (мебель, постель). В столовой 

(мебель, посуда). Учебные вещи. Одежда. Игрушки. Продукты. Дикие животные. 

Домашние животные. Зима. Зимние месяцы. Признаки зимы. Зимние забавы. Весна. 

Весенние месяцы. Признаки весны. Семья. Лето. Признаки лета. 

Глаголы говорит, мяукает, поет, играет, лает, мычит; стоит, висит, лежит и др. 

Сколько? Один, одна, одно. Слова холодно, тепло, ясно, пасмурно. Употребление предлогов 

на, в. Какой, какая, какое по величине (форме)? Одинаковое – разное. Какой по цвету? 

Род имён существительных. Один. Одна. Одно. Единственное и множественное число 

существительных 

Составление предложений кто? + что делает?; кто? (что?) + что делает? (что 

делают?); кто?+что делает?+что?+куда? 

3 КЛАСС 

 (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Основное содержание программы по развитию речи включает в себя формирование и 



 
 

развитие самостоятельной связной речи и повышение уровня общего развития 

обучающихся, реализуемых в сочетании с формированием грамматического строя. Работа 

на уроке развития речи строится на основе определённой темы. Темы должны быть близки 

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

отвечать интересам обучающихся (о школе, о дружбе, об играх и развлечении детей, о 

профессиях и др.). В содержательном плане они соответственно связаны с тематическим 

планированием разделов «Русский язык», «Чтение и развитие речи», «Ознакомление с 

окружающим миром». 

В 3 классе учащиеся овладевают преимущественно словами с конкретным значением. 

Предусмотрено также ознакомление обучающихся с многозначными и обобщающими 

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

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

При этом термины учащимся не сообщаются. Отбор конкретных слов также необходимо 

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

работа включает в себя объяснение и уточнение значений слов. 

Повторение материала, изученного во 2 классе. Понимание и употребление речевого 

материала, используемого для организации речевого процесса: а) поручений/инструкций: 

смотри(-те) внимательно, отвечай(-те), скажи(-те), повтори(-те), выходи(-те) из класса 

тихо, входи(-те) в класс, возьми(-те) ручку, мел, не бери(-те) ручку, букварь, не трогай(-

те) мел, книгу, молчи(-те), не шуми(-те); 

б) выражение наличия или отсутствия предмета или лица: «У тебя есть линейка? — У 

меня нет линейки (Нет). У кого есть линейка? — У Тани (У Тани есть линейка)». 

Повторение лексики, усвоенной во 2 классе и дополнение её по следующим темам: 

«Наша школа», «Учебные вещи», «Осень», «Весна», «Зима» и др. Умение назвать 

предмет и соотнести его с картинкой или реальным объектом. Употребление 

словосочетаний с указанием предмета и действия: «Положи на стол», «Принеси стул 

(одеяло, ложку, стакан)» и др. 

Формирование умения отвечать на вопросы: «Кто?», «Что делает?». распределение 

предметов по группам: одежда, обувь, мебель, в спальне, в столовой, учебные и др. 

Сравнение предметов внутри каждой из перечисленных групп. Умение распределять 

предметы и действия по вопросам кто? что? что делает? Понимание и употребление 

речевого материала, используемого для организации учебного процесса: выражение 

возможности или невозможности действия, необходимости предмета. Умение назвать 

предмет и соотнести его с картинкой или реальным предметом; обратиться к товарищу с 

просьбой назвать предмет. 

Употребление в речи слов, обозначающих признак предмета. Понимание и выполнение 

поручений, содержащих указание на направление действия предмета (в, на, под, над); 

употребление в диалогической речи данных словосочетаний (Положи тетради в сумку; 

положи ложку на стол; опусти письмо в почтовый ящик). 

Употребление в диалогической речи вопросительных предложений: кто это? что это? 

что делает? Чтение текстов 20–30 слов и ответы на вопросы по тексту. Составление 

нераспространённых предложений на материале сюжетных картин («Семья», «Учебные 

вещи», «наша школа» и др.). 

Практическое овладение значением одушевлённости и неодушевлённости 

существительного. Распределение существительных по группам по вопросам кто? что? 

Практическое овладение значением единственного и множественного числа 



 
 

существительного. Распределение существительных по группам в зависимости от 

окончаний слов в единственном и множественном числе. 

Практическое овладение родом имён существительных. Распределение их по группам в 

соответствии с родовыми окончаниями с помощью числительных один, одна, одно. 

Умение кратко отвечать на простые вопросы, используя таблички для глобального 

чтения (для вопросов и для ответов). 

Краткие и полные ответы на вопросы: «Какое сегодня число? Какой сегодня день недели? 

Кто сегодня дежурный? Какая сегодня погода?». 

Формирование умения сравнить предметы по цвету, величине, форме, вкусу, 

принадлежности: называть основные свойства предметов для каждой группы; умение 

выделить главные и второстепенные свойства предметов в каждой группе и произвести 

обобщение. 

Употребление речевого материала, связанного с организацией учебного процесса. 

Умение дать сведения о себе: «Сколько тебе лет?», «В каком классе ты учишься?». 

Формирование умения обратиться к товарищу с просьбой показать предмет или выполнить 

действие предмета; понимание и выполнение поручений, содержащих словосочетания в 

значении переходности действия на предмет. Употребление их в диалогической речи; 

понимание и употребление слов, обозначающих движение и состояние предмета; 

составление простых нераспространённых предложений на материале сюжетных картин и 

по демонстрации действия. 

Здравствуй, школа! Учебные вещи. Летние каникулы. Дом. Семья. Уборка квартиры. В 

классе. Овощи, фрукты, ягоды, грибы. Детёныши домашних животных. Детёныши диких 

животных. Школьная и домашняя мебель. Профессии. 

Словосочетания, обозначающие переходность действия. 

Слова, противоположные по значению; обозначающие принадлежность; 

характеризующие предмет по материалу, форме, размеру, веществу. 

Составление предложений кто? + что делает?; кто? (что?) + что делает? (что 

делают?); кто?+что делает?+что?+куда?. Употребление предложений со словами и, а, 

но. 

4 КЛАСС 

 (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Повторение материала, изученного в 3 классе. Понимание и употребление речевого 

материала, используемого для организации речевого процесса. Повторение лексики, 

усвоенной в 3 классе, и дополнение её по лексическим темам (Двор. Лес осенью. и др.).  

Понимание и употребление поручений, содержащих переходность действия на предмет, 

направления действия, указание местонахождения предмета (словосочетания с 

предлогами), личные местоимения я, ты, он, она, они. Понимание и употребление 

вопросительных предложений. Краткие и полные ответы на вопросы. 

Дом. Двор. Семья. В классе. Интернат. В умывальне. В столовой. Кто где живет? Кто чем 

питается? Овощи, фрукты. Ягоды, грибы. Посуда. Школьная и домашняя мебель. Лес 

осенью. Польза домашних животных. Учебные вещи. Игрушки. Сезонная одежда. Обувь. 

Уборка квартиры. О профессиях. О труде детей дома. Дети украшают елку. Зима наступила. 

Дорога. Транспорт. Рассказ Смелый мальчик. Весенние приметы. 8 Марта – 

Международный женский день. Рассказ о себе. Режим дня школьника. Инструменты. О 

весенних каникулах. О весенних работах в саду. Весна идет. Праздник Победы. Мое 



 
 

любимое время года. Скоро лето. 

Широкий – узкий, длинный – короткий. Признаки предметов по цвету: желтый, 

коричневый, серый… Признаки предметов: теплый, холодный, горячий… Высоко-низко. 

Направо-налево. Справа-слева. Далеко-близко. Там, туда, здесь, сюда. Первый, второй, 

третий … Употребление слов а, и. Употребление слова но. Чей? Чья? Чье? Чьи? Признаки 

предметов: деревянный, квадратный. Признаки предметов: толстый, тонкий. Признаки 

предметов: тяжелый, легкий, острый, тупой. Он. Она. Сейчас. Вчера. Завтра. Слова-

антонимы. Принадлежность: местоимения (мой, твой, его, наши).  

перечень умений и навыков: 

- понимать вопросительные предложения; 

- понимать поручения, выраженные словосочетаниями в значении орудийности 

действия; 

- понимать поручения и употреблять в речи слова, обозначающие признаки предмета; 

- обратиться к товарищу с просьбой показать предметы в соответствие с указанной 

лексикой; 

- понимать поручения с указанием направления действий (словосочетания с предлогами) 

- отвечать на вопросы Кто? Что делает?; 

- называть по картинке действие предмета; 

- понимать поручения с указанием предмета и действия; 

- распределять предметные картинки на группы; 

- употреблять в речи словосочетания, содержащих указание местонахождения предмета 

(словосочетания с предлогами) 

- понимать и употреблять в речи вопросительные предложения; 

- составлять простые нераспространенные предложения на материале сюжетных картин 

и по демонстрации действия; 

- понимать и употреблять в речи личные местоимения; 

- составлять короткие тексты; 

- группировать предметные картинки по вопросам кто? что? что делает? что делают?  

- распределять по группам существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже. 

5 КЛАСС 

 (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Повторение материала, изученного в 4 классе. Понимание и употребление речевого 

материала, используемого для организации речевого процесса. Повторение лексики, 

усвоенной в 4 классе, и дополнение её по лексическим темам (Ранняя осень. Поздняя осень. 

и др.).  

Понимание и употребление предложений со значением переходности действия на 

предмет и направления действия, содержащих указание местонахождения предмета, 

личные (я, ты, он, она, они) и притяжательные местоимения (его, её, их), существительные 

разного рода и числа, сравнительные степени наречий (выше-ниже, больше-меньше), 

глаголы разного времени. Понимание и употребление вопросительных предложений. 

Краткие и полные ответы на вопросы. 



 
 

Время года. Лето. Как я провёл это лето. Ребята на отдыхе. Дары лета. Цветы, ягоды, 

урожай. Осень. Сезонная одежда. Сентябрь – начало осени. Растения леса. Деревья. 

Растения леса. Деревья. Грибы. Прогулка в лес. Профессии. Ранняя осень. Поздняя осень. 

Время года – Зима. Новый год. Сезонная одежда. Посуда. Весна. 8 Марта – Международный 

женский день. Дежурный в классе. Скоро лето. Сезонная одежда. Скоро летние каникулы. 

Добрый. Злой. Выше. Ниже. Тоньше. Толще. Больше. Меньше. Длиннее. Сильнее. 

Слабее. Тяжелее. Легче. Кислее. Слаще. Громче. Лучше. Правильно. Холоднее. Теплее. 

Светлее. Темнее. Уже. Смелый, трусливый, догадливый. 

Предлоги: до, после, в, из, через, с. Ему, ей, им. Его, её, их.  

Один, одна, одно. Единственное, множественное число. 

перечень умений и навыков: 

- понимать и употреблять в речи местоимения; 

- выделять главные и второстепенные свойства предметов в каждой группе и 

производить обобщение; 

- распределять существительные по группам, знать обобщающие слова; 

- различать мужской и женский род; 

- распределять по группам существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже; 

- использовать диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- понимать и правильно выполнять поручения; 

- называть и показывать предмет на картинке; 

- строить фразу с опорой на вопрос и вспомогательную лексику при помощи учителя. 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс Развитие речи 

№  

п/п  

Название 

раздела, темы  

Количество часов  Контрольные 

работы  

1  Здравствуй, 

школа!  

2 -  

2  Мои 

одноклассники. 

Имена, фамилии. 

 

2 -  

3. Школьные 

помещения. 

3  

4. Классная мебель. 3  

5. Учебные вещи 4  

6. Режим дня 

первоклассника 

3  

7. одежда 6  



 
 

8. Осень. Природа, 

погода осенью 

5  

9. Экскурсия в 

осенний парк 

2  

10. Осенние цветы 3  

11. Грибы и ягоды 3  

12. Игрушки. игры 4  

13. Продукты  8  

14. Посуда  10  

15. Спальня  2  

16. Наступила зима. 

Зимние месяцы. 

Признаки зимы 

3  

17. Новый год 2  

18. Экскурсия в 

зимний парк. Лес 

зимой 

2  

19. Зимние забавы 3  

20. Слова выражения 

просьбы, 

благодарности, 

извинения 

5  

21. Овощи  3  

22. Фрукты  3  

23. Овощи и фрукты 3  

24. Дикие животные 2  

25. Домашние 

животные 

2  

26. Дикие и 

домашние 

животные 

2  

27. Весна. Весенние 

месяцы. Признаки 

весны 

3  

28. Экскурсия в 

весенний парк. 

Весенний лес 

2  

29. Мебель  4  

 

30. Семья, дом 5  



 
 

31. Вопросы 

кто?что? 

2  

32. Глаголы пишет, 

рисует, читает 

5  

33. Лето. Летние 

месяцы.  

3  

34. Чему мы 

научились за год  

18  

Итого:                              

132 

0 

1 класс Развитие речи 

№  

п/п  

Название 

раздела, темы  

Количество часов  Контрольные 

работы  

1  Здравствуй, 

школа!  

2 -  

2  Мои 

одноклассники. 

Имена, фамилии. 

 

2 -  

3. Школьные 

помещения. 

3  

4. Классная мебель. 3  

5. Учебные вещи 4  

6. Режим дня 

первоклассника 

3  

7. одежда 6  

8. Осень. Природа, 

погода осенью 

5  

9. Экскурсия в 

осенний парк 

2  

10. Осенние цветы 3  

11. Грибы и ягоды 3  

12. Игрушки. игры 4  

13. Продукты  8  

14. Посуда  10  

15. Спальня  2  

16. Наступила зима. 

Зимние месяцы. 

Признаки зимы 

3  



 
 

17. Новый год 2  

18. Экскурсия в 

зимний парк. Лес 

зимой 

2  

19. Зимние забавы 3  

20. Слова выражения 

просьбы, 

благодарности, 

извинения 

5  

21. Овощи  3  

22. Фрукты  3  

23. Овощи и фрукты 3  

24. Дикие животные 2  

25. Домашние 

животные 

2  

26. Дикие и 

домашние 

животные 

2  

27. Весна. Весенние 

месяцы. Признаки 

весны 

3  

28. Экскурсия в 

весенний парк. 

Весенний лес 

2  

29. Мебель  4  

 

30. Семья, дом 5  

31. Вопросы 

кто?что? 

2  

32. Глаголы пишет, 

рисует, читает 

5  

33. Лето. Летние 

месяцы.  

3  

34. Чему мы 

научились за год  

18 1 

Итого:                              

132 

1 

 

2 класс Развитие речи 

№ Название раздела, темы Количество Контрольные 



 
 

п/п 
часов работы 

1. Здравствуй, школа! 5 - 

2. В классе 5 - 

3. Учебные вещи 5  

4. Одежда 5  

5. Игрушки  5  

6. Продукты  5  

7. Посуда 6  

8. Спальня  4  

9. Овощи. Фрукты  6  

10. Дикие и домашние животные 4  

11. Осень. Осенний парк 7  

12. Вопросы: кто? Что? 7  

13. Глаголы 15  

14. Предложение  10  

15. Повторение  13 1 

Итого: 102 1 

 

3 класс Развитие речи 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй, школа! 9 1 (тест) 

2. В классе. Учебные вещи.  5  

3. Летние каникулы.  7  

4. Дом. 

Кто? Что? Что делает? Что делают? 

3  

5. Семья. 4  

6. В классе. 7  

7. Работа с текстом 2  

8. Употребление в речи словосочетаний, 

обозначающих переходность действия 

3  

9. Употребление в речи слов, противоположных 

по значению 

5  

10. Овощи, фрукты, ягоды, грибы 2  



 
 

11. Осень  2  

12. Чтение рассказа «Лес осенью».  

 

2  

13. Составление рассказа «Мишины друзья» по 

вопросам и деформированному тексту 

1 1 

14. Детёныши домашних животных 2  

15. Детёныши диких животных 2  

16. Учебные вещи. Игрушки 2  

17. Уборка квартиры. 

Слова, обозначающие виды трудовой 

деятельности 

3  

18. Составление рассказа «Дети украшают ёлку».  2 1 

19. «Как я провёл зимние каникулы» 2  

20. Слова, противоположные по значению 2  

21. Составление рассказа по картинке «Зимние 

забавы 

2 1 

22. Школьная и домашняя мебель 5  

23. Чтение рассказа 

«Мальчик потерялся» 

2  

24. Составление рассказа о себе, о маме 2 1 

25. Весна  3  

26. Слова, обозначающие принадлежность 3   

27. Работа по картинке, ответы на вопросы о 

весенних работах в саду 

3  

28. Слова, характеризующие предмет по 

материалу, форме, размеру, веществу 

3  

29. Употребление предложений со словами и, а, но 2  

30. Профессии  5  

31. Скоро лето 2  

32. Повторение  3  

Итого: 102 4 

 

      4 класс Развитие речи 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 



 
 

1. Здравствуй, школа! 9 1 (тест) 

2. Дом. двор  5  

3. Семья   7  

4. В классе 3  

5. В столовой 4  

6. В классе. 7  

7. Кто где живет? Кто чем питается? 2  

8. Широкий – узкий, длинный – короткий. 3  

9. Признаки предметов по цвету: желтый, 

коричневый, серый… 

5  

10. Признаки предметов: теплый, холодный, 

горячий. 

2  

11. Высоко-низко. Направо-налево. Справа-слева. 

Высоко-низко. Далеко-близко. 

 

2  

12. Овощи, фрукты, грибы, ягоды 

 

2  

13. Посуда  1  

14. Школьная и домашняя мебель 2  

15. Там, туда, здесь, сюда 2  

16. Лес осенью 2  

17. Польза домашних животных 3  

18. Учебные вещи. игрушки  2  

19. Сезонная одежда 2  

20. Обувь  2  

21. Уборка квартиры 2  

22. В магазине 5  

23. Порядковые числительные: первый, второй, 

третий … 

2 1 

24. Употребление слов а, и но 2  

25. Признаки предметов  3  

26. Работа с текстом 3 1 

27. Зима  3  

28. Составление рассказа по серии картинок 3 1 



 
 

29. Дорога. транспорт 2  

30. Профессии  5  

31. Весна  2  

32. Повторение  3 1 

Итого: 102 4 

5 класс Развитие речи 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Время года. Лето  9 1 (тест) 

2. Время года. Осень  5  

3. Слова, обозначающие сравнение 

признаков предметов. 

7  

4. Слова, обозначающие сравнение признаков 

предметов: Сильнее. Слабее. Тяжелее. Легче. 

Кислее. Слаще. Громче. Лучше. Правильно. 

Холоднее. 

Теплее. Светлее. Темнее. 

3  

5. Составление рассказа по текстам 4 1 

6. В классе. 7  

7. Время года. Зима  2  

8. Сезонная одежда 3  

9. Признаки предметов по цвету: желтый, 

коричневый, серый… 

5  

10. Признаки предметов: теплый, холодный, 

горячий. 

2  

11. Высоко-низко. Направо-налево. Справа-слева. 

Высоко-низко. Далеко-близко. 

 

2  

12. Овощи, фрукты, грибы, ягоды 

 

2  

13. Посуда  1  

14. Школьная и домашняя мебель 2  

15. Там, туда, здесь, сюда 2  

16. Лес осенью 2  

17. Польза домашних животных 3  

18. Учебные вещи. игрушки  2  



 
 

19. Сезонная одежда 2  

20. Обувь  2  

21. Уборка квартиры 2  

22. В магазине 5  

23. Порядковые числительные: первый, второй, 

третий … 

2 1 

24. Употребление слов а, и но 2  

25. Признаки предметов  3  

26. Работа с текстом 3 1 

27. Зима  3  

28. Составление рассказа по серии картинок 3 1 

29. Дорога. транспорт 2  

30. Профессии  5  

31. Весна  2  

32. Повторение  3 1 

Итого: 102 5 

Описание материально-технического обеспечения  

Ильина С.Ю., Матвеева Л.В.. Чтение: Учебник для 1-4 класса. М: «Просвещение». – 230с. 

Материально-техническое обеспечение:  

- АРМ учителя: ноутбук, проектор, колонки;  

- компьютерные презентации по темам программы;  

- серии книг для внеклассного чтения (книги с рассказами о живой и неживой природе, 

направленные на патриотическое, этическое и эстетическое воспитание);  

- дидактический материал (портреты писателей, иллюстрации (репродукции) к 

изучаемым произведениям, комплект сюжетных картинок);  

- демонстрационные таблицы.  

2.2.3 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» (II-V 

классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации особых 

образовательных потребностей.  

Программа адресована слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 



 
 

возможностей.  

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» относится к предметной области «Язык 

и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана  

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение и развитие речи».  

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и текстов по слогам.  

Задачи обучения:  

− воспитание у обучающихся интереса к чтению;  

− формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;  

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шѐпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа;  

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ.  

Общая характеристика учебного предмета  

Основными задачами по чтению являются: научить обучающихся читать доступный 

их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. У 

обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. В программе дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения.  

Описание места предмета в учебном плане  

Описание места учебного предмета в учебном плане Учебный предмет «Чтение и 

развитие речи» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  

Класс  Количество часов  

2  4  

3  4  

4  4  

5 4 

Личностные и предметные результаты  

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 



 
 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Предметные результаты:  

2 класс 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

- громко, чётко внятно читать с выделением в словах ударного слога по проставленному 

знаку; 

- читать без искажения и пропуска звуков с правильным сочетанием звуков в словах; 

- соблюдать паузы на точках; 

- подбирать картинку, показывать предмет или действие в соответствии со словами или 

предложениями в прочитанном тексте; 

- читать предложения и короткие тексты; 

- находить в тексте предложения для ответа на вопросы;  

- находить фамилию автора, заглавие произведения. 

  

3 класс 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

- громко, чётко внятно читать с выделением в словах ударного слога по проставленному 

знаку; 

- читать без искажения и пропуска звуков с правильным сочетанием звуков в словах; 

- соблюдать паузы на точках; 

- подбирать картинку, показывать предмет или действие в соответствии со словами или 

предложениями в прочитанном тексте; 

- передавать содержание прочитанного по вопросам учителя;  

- подбирать из текста слова и предложения к картинке; 

- знать основные элементы книги: обложка, страницы, заглавие, содержание; 

- читать доступные по содержанию и небольшие по объёму рассказы; 

- находить в тексте предложения для ответа на вопросы;  



 
 

- находить фамилию автора, заглавие произведения. 

4 класс 

К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

- читать правильно, сознательно, плавно целыми словами; 

- соблюдать паузы между предложениями и между частями текста; 

- читать новый несложный текст про себя; 

- передавать содержание прочитанного по вопросам учителя;  

- подробно пересказывать сюжетный рассказ; 

- передавать содержание иллюстрации к тексту;  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определять с помощью учителя основную мысль прочитанного, выделять действующих 

лиц;  

- отвечать на вопросы, устанавливающие временные и причинно-следственные 

отношения в прочитанном тексте; 

- называть название читаемого текста; 

- знанть основные элементы книги: обложка, страницы, заглавие, содержание; 

- нахождить нужное произведение в оглавлении книги; 

- использовать условные обозначения при работе с книгой; 

- различать текст и задания к тексту; 

- рассказывать о своих наблюдениях, случаях из жизни (по аналогии с прочитанным);  

- составлять предложения с новыми словами из прочитанных текстов (под руководством 

учителя);  

- воспринимать только на слух или слухозрительно новый текст на знакомом речевом 

материале и отвечать на вопросы по содержанию;  

- читать текст по ролям; 

- читать доступные по содержанию рассказы, сказки. 

5 класс 

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

- читать правильно, сознательно, плавно целыми словами; 

- соблюдать правильное ударение в словах, паузы перед началом нового предложения.  

- соблюдать интонацию и логическое ударение; 

- читать новый несложный текст про себя; 

- передавать содержание прочитанного по вопросам учителя;  

- передавать содержание иллюстрации к тексту;  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определять с помощью учителя основную мысль прочитанного, выделять действующих 

лиц;  



 
 

- отвечать на вопросы, устанавливающие временные и причинно-следственные 

отношения в прочитанном тексте; 

- устанавливать последовательность действий в рассказе; 

- передавать содержание иллюстрации к тексту; 

- делить текст на части по вопросам; 

- выделять в тексте незнакомые слова;  

- подробно и кратко пересказать сюжетный рассказ, сказку;  

- читать текст по ролям; 

- составлять предложения с новыми словами из прочитанных текстов (под руководством 

учителя);  

- воспринимать только на слух или слухозрительно новый текст на знакомом речевом 

материале и отвечать на вопросы по содержанию;  

- соблюдать правила обращения с книгой; 

- знать основные элементы книги: обложка, страницы, заглавие, содержание; 

- находить нужное произведение в оглавлении книги; 

- использовать условные обозначения при работе с книгой; 

- пользоваться заданиями к читаемому тексту. 

- вести запись о прочитанных произведениях: автор, заглавие, о ком (о чем) написано. 

Содержание учебного предмета  

2 КЛАСС 

(4 часа в неделю, 136 часов в год)  

Навыки чтения 

Членение слов на слоги; различение звуков на слух, установление их последовательности 

в словах и слогах; выделение звука из слова и слога (обратного и прямого).  

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ.  

Громкое, четкое, внятное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Чтение коротких предложений. Соблюдение паузы на точках.  

Работа с текстом 

Подбор картинки, предмета в соответствии со словами или предложениями в 

прочитанном тексте; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного.  

Развитие речи 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. Обогащение и уточнение словаря на материале прочитанных произведений. 

Ориентировка в книге 

Усвоение правил обращения с книгой. 

Знакомство с новым рассказом до чтения (умение найти фамилию автора, заглавие 

произведения, рассмотреть иллюстрации). 



 
 

Знание основных элементов книги: обложка, страницы, заглавие, содержание. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: Как называется? Кто автор? 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Для чтения во 2 классе подбираются доступные для детей произведения устного 

народного творчества, рассказы и сказки.  

Произведения выдающихся представителей русской литературы (А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, С. А. Есенин, В. В. 

Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; авторская сказка; рассказ; стихотворение. 

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

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

Место курса «Чтение и развитие речи» в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение и развитие речи» во 2 классе — 136 часов (34 учебные 

недели по 4 часа в неделю). Из них 102 часа на изучение курса «Чтение и развитие речи» и 

34 часа на внеклассное чтение (1 час в неделю).  

3 КЛАСС 

(4 часа в неделю, 136 часов в год)  

Навыки чтения 

Чтение с правильным сочетанием звуков в словах, без искажения и пропуска звуков. 

Постепенный переход от слогового чтения к чтению целыми словами. 

Соблюдение правильных ударений в знакомых словах; умение правильно прочитать 

новые слова с проставленным ударением. 

Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого, в соответствии со знаком 

препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак). 

Умение слушать чтение и рассказ учителя..  

Работа с текстом 

Умение передать содержание прочитанного по вопросам учителя; подобрать из текста 

слова и предложения к картинке, показать из текста слова и предложения к картинке, 

показать предмет или продемонстрировать действие в соответствии со словами или 

предложениями текста. 

Развитие речи 

Заучивание наизусть стихотворения (2–3 в течение года). Обогащение и уточнение 

словаря на материале прочитанных произведений. 

Ориентировка в книге 

Усвоение правил обращения с книгой. 



 
 

Знакомство с новым рассказом до чтения (умение найти фамилию автора, заглавие 

произведения, рассмотреть иллюстрации). 

Знание основных элементов книги: обложка, страницы, заглавие, содержание. 

Внеклассное чтение 

Умение воспринять на слух небольшую сказку, небольшой рассказ. 

Чтение доступных по содержанию и небольших по объёму рассказов, сказок с 

повторами. Развитие приобретённых на уроках чтения умений ответить на вопросы по 

прочитанному тексту. Составление под руководством учителя книжек-малышек и 

иллюстрированных альбомов по прочитанным в классе и во внеклассное время текстам. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Для чтения во 3 классе подбираются доступные для детей произведения устного 

народного творчества, рассказы и сказки.  

Произведения выдающихся представителей русской литературы (А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, С. А. Есенин, В. В. 

Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; авторская сказка; рассказ; стихотворение. 

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

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

Место курса «Чтение и развитие речи» в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение и развитие речи» в 3 классе — 136 часов (34 учебные 

недели по 4 часа в неделю). Из них 102 часа на изучение курса «Чтение и развитие речи» и 

34 часа на внеклассное чтение (1 час в неделю).  

4 КЛАСС 

(4 часа в неделю, 136 часов в год)  

Навыки чтения 

Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение сложных, трудных для 

произношения слов. Темп чтения – 25-30 слов в минуту к концу учебного года. 

Чтение с правильным сочетанием звуков в словах и слогах, без искажения и пропуска 

звуков. 

Соблюдение пауз между предложениями; между частями текста. Умение прочитать 

новый несложный текст про себя. 

Работа с текстом 

Умение передать содержание прочитанного по вопросам учителя; подробно пересказать 

сюжетный рассказ, передать содержание иллюстрации к тексту; ответить на вопросы 

учителя по прочитанному тексту; определить с помощью учителя основную мысль 

прочитанного, выделить действующих лиц; ответить на вопросы, устанавливающие 

временные и причинно-следственные отношения в прочитанном тексте. 

Знание учащимися названия читаемого текста. 

Развитие речи 



 
 

Умение рассказать о своих наблюдениях, случаях из жизни (по аналогии с 

прочитанным); составить предложения с новыми словами из прочитанных текстов (под 

руководством учителя); воспринять только на слух или слухозрительно новый текст на 

знакомом речевом материале и ответить на вопросы по содержанию; читать текст по ролям 

(с драматизацией и без нее). Заучивание стихотворений наизусть (4-5 за год).  

Ориентировка в книге 

Соблюдение правил обращения с книгой. 

Знакомство с новым рассказом до чтения (умение найти фамилию автора, заглавие 

произведения, рассмотреть иллюстрации). Нахождение нужного произведения в 

оглавлении книги. Использование условных обозначений при работе с книгой. 

Ориентировка в учебной книге. Знание основных элементов книги: обложка, страницы, 

заглавие, содержание.  

Умение различать текст и задания к тексту. 

Внеклассное чтение 

Чтение доступных по содержанию рассказов, сказок. Развитие приобретенных на уроках 

чтения умений ответить на вопросы по прочитанному тексту. Умение пересказать 

прочитанное, понять рассказанное одноклассниками. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Для чтения во 3 классе подбираются доступные для детей произведения устного 

народного творчества, рассказы и сказки.  

Произведения выдающихся представителей русской литературы (А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, С. А. Есенин, В. В. 

Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; авторская сказка; рассказ; стихотворение. 

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

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

Место курса «Чтение и развитие речи» в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение и развитие речи» в 4 классе — 136 часов (34 учебные 

недели по 4 часа в неделю). Из них 119 часов на изучение курса «Чтение и развитие речи» 

и 17 часов на внеклассное чтение (1 час в две недели).  

5 КЛАСС 

(4 часа в неделю, 136 часов в год)  

Навыки чтения 

Сознательное, плавное чтение целыми словами с правильным сочетанием звуков в 

словах без пауз между словами. Постепенный переход к плавному беглому чтению с 

соблюдением правильного ударения в словах, пауз перед началом нового предложения. 

Соблюдение при чтении соответствующей интонации. Соблюдение логического ударения. 

Работа с текстом 

Устанавливать последовательность действий в рассказе, передавать содержание 



 
 

иллюстрации к тексту. Делить текст на части по вопросам, определять (с помощью учителя) 

основную мысль прочитанного. Воспринимать слухо-зрительно новый текст (на знакомом 

речевом материале). 

Развитие речи 

Умения выделять в тексте незнакомые слова; подробно и кратко пересказать сюжетный 

рассказ, рассказать сказку; во время беседы по прочитанному тексту дать ответ в два-три 

предложения на заданный вопрос; 

читать текст по ролям. 

Заучивание наизусть стихотворений (6—7 в год). 

Умение составить предложения с новыми словами из прочитанного текста (под 

руководством учителя). 

Ориентировка в книге 

Соблюдение правил обращения с книгой. 

Знакомство с новым рассказом до чтения (умение найти фамилию автора, заглавие 

произведения, рассмотреть иллюстрации). Нахождение нужного произведения в 

оглавлении книги. Использование условных обозначений при работе с книгой и заданий к 

читаемому тексту. 

Ориентировка в учебной книге. Знание основных элементов книги: обложка, страницы, 

заглавие, содержание.  

Внеклассное чтение 

Чтение доступных по содержанию рассказов, сказок. Выделять основную мысль 

прочитанного. Передавать содержание прочитанного (под руководством учителя). Вести 

запись о прочитанных произведениях: автор, заглавие, о ком (о чем) написано. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Для чтения в 5 классе подбираются доступные для детей произведения устного 

народного творчества, рассказы и сказки.  

Произведения выдающихся представителей русской литературы (А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, С. А. Есенин, В. В. 

Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; авторская сказка; рассказ; стихотворение. 

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

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

Место курса «Чтение и развитие речи» в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение и развитие речи» в 5 классе — 136 часов (34 учебные 

недели по 4 часа в неделю). Из них Из них 119 часов на изучение курса «Чтение и развитие 

речи» и 17 часов на внеклассное чтение (1 час в две недели).  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 
 

 2 класс Чтение и развитие речи 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Повторение букв 20 1  

2. Как хорошо уметь читать 10 1  

3. Вместе весело играть 14  

4. Люблю природу русскую 15  

5. Главное слово на свете 16  

6. Что такое хорошо и что такое плохо 17  

7. Ребятам о зверятах 19 1  

8. Внеклассное чтение 13  

Итого: 136 3 

  

 3 класс Чтение и развитие речи 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй, школа! 9  

2. Осенняя пора 12 1  

3. Ребятам о зверятах 13 1  

4. Что такое хорошо и что такое плохо 15  

5. Здравствуй, зимушка-зима! 10  

6. Учимся трудиться 20 1  

7. И в шутку и всерьёз 12  

8. Мамин праздник 19  

9. Весна идёт 7  

10. Родина любимая. 8 1  

11. Скоро лето 11  

Итого: 136 4 

  

4 класс Чтение и развитие речи 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй, школа! 12  

2. Осенняя пора 17 1  



 
 

3. Ребятам о зверятах 7  

4. Что такое хорошо и что такое плохо 13  

5. Здравствуй, зимушка-зима! 8  

6. Учимся трудиться 23 1  

7. И в шутку и всерьёз 8  

8. Мамин праздник 14  

9. Весна идёт 10  

10. Родина любимая. 13 1  

11. Скоро лето 11  

Итого: 136 3 

5 класс Чтение и развитие речи 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй, школа! 12  

2. Осенняя пора 17 1 

3. Ребятам о зверятах 7 1  

4. Что такое хорошо и что такое плохо 13  

5. Здравствуй, зимушка-зима! 8  

6. Учимся трудиться 23 1  

7. И в шутку и всерьёз 8  

8. Мамин праздник 14  

9. Весна идёт 10  

10. Родина любимая. 13 1  

11. Скоро лето 11  

Итого: 136 4 

  

Описание материально-технического обеспечения  

Ильина С.Ю., Матвеева Л.В.. Чтение: Учебник для 1-4 класса. М: «Просвещение». – 230с. 

Материально-техническое обеспечение:  

- АРМ учителя: ноутбук, проектор, колонки;  

- компьютерные презентации по темам программы;  

- серии книг для внеклассного чтения (книги с рассказами о живой и неживой природе, 

направленные на патриотическое, этическое и эстетическое воспитание);  

- дидактический материал (портреты писателей, иллюстрации (репродукции) к 

изучаемым произведениям, комплект сюжетных картинок);  



 
 

- демонстрационные таблицы.  

2.2.4 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (I доп. -V классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2.3 

Программа адресована слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и 

является обязательной частью учебного плана.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика».  

Цель обучения – подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Задачи обучения:  

формирование понятий о натуральном числе;  

формирование основных приемов устных и письменных вычислений с натуральными 

числами и с нулем в пределах 100;  

формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые для 

математического анализа параметры;  

развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты;  

формирование умений использовать полученные математические знания для решения 

практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным 

интересам обучающихся 

Общая характеристика учебного предмета  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования базовых учебных действий. Базовые 

учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 



 
 

учебной деятельности на доступном для него уровне. Усвоенные в начальном курсе 

математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. Начальный курс математики является курсом 

интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Основные виды деятельности учащихся по предмету:  

- устный счет;  

- решение арифметических задач;  

- работа с геометрическим материалом;  

- самостоятельное выполнение работы;  

- работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 

ошибок;  

- индивидуальные занятия. Приѐмы обучения.  

-сравнение (нахождение и различия, выделения существенных признаков);  

-классификация;  

- дифференциация;  

- установление причинно-следственных связей между понятиями; Методы обучения:  

- словесные (беседа, объяснение и др.);  

- наглядные (демонстрация, иллюстрация);  

- практические (наблюдение, упражнения, игры, самостоятельная работа и др.)  

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Математика» изучается на уровне начального общего образования в 

качестве обязательного предмета предметной области «Математика». 

Класс  Количество часов в неделю  

1 доп  4 

1  4 

2  4  

3  4  

4  4  

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты 

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 



 
 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

1 дополнительный класс 

различать предметы по цвету, величине, размеру, массе, форме; 

сравнивать предметы по величине методом наложения, «на глаз»: больше, меньше, 

равные, одинаковые; 

сравнивать предмет по размеру (длине, ширине, высоте); 

ориентироваться на листе бумаги; 

устанавливать и называть порядок следования предметов; 

писать цифры 1, 2, 3, 4, 5, соотносить количество предметов с соответствующим числом, 

цифрой; 

сравнивать числа в пределах 5; понимать смысл знаков «=», «>», «<»; 

пересчитывать, отсчитывать предметы в пределах 5, присчитывая по 1, отвечать на 

вопрос «Сколько?»; 

определять состав чисел 2–5 путем разложения группы предметов на две части; 

понимать смысл знаков «+» и «–»; понимать смысл действий сложения и вычитания, 

уметь их иллюстрировать при выполнении практических действий с предметами; 

записывать и производить действия сложения и вычитания в пределах 5; 

решать задачи на нахождение суммы, остатка на предметных множествах (с помощью 

учителя); 

различать геометрические объемные и плоскостные фигуры (шар/куб, круг/квадрат); 

определять формы знакомых предметов путем соотнесения с объемными и плоскостными 

геометрическими фигурами. 

1 класс 

различать предметы по цвету, величине, размеру, массе, форме; 

сравнивать 2–4 предмета по величине методом наложения, «на глаз: больше, меньше, 

равные, одинаковые; 

сравнивать предмету по размеру (длине, ширине, высоте); 

ориентироваться на листе бумаги; 

устанавливать и называть порядок следования предметов; 



 
 

различать геометрические объемные и плоскостные фигур (шар/куб, круг/квадрат); 

определять формы знакомых предметов путем соотнесения с объемными и плоскостными 

геометрическими фигурами (квадрат, треугольник, круг). 

пересчитывать, отсчитывать предметы в пределах 10, отвечать на вопрос «Сколько?»; 

откладывать числа с использованием счетного материала;  

образовывать, читать и записывать числа 0, 1–10; 

определять состав чисел 2–10 путем разложения группы предметов на две части; 

понимать смысл знаков «+» и «–»; понимать смысл действий сложения и вычитания, 

уметь их иллюстрировать при выполнении практических действий с предметами; 

записывать и производить действия сложения и вычитания в пределах 10; 

решать задачи на нахождение суммы, остатка, записывать решение задачи в виде 

примера; 

знать временные понятия: утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра; дни недели; 

текущее время года и месяц. 

2 класс 

знать количественные, порядковые числительных в пределах 10; количественные 

числительные в пределах 20; 

откладывать числа в пределах 20 с использованием счетного материала; 

читать запись числа в пределах 20; записывать число с помощью цифр; 

знать десятичный состав чисел 11–20;  

знать числовой ряд в пределах 10 в прямом и обратном порядке; числовой ряд в пределах 

20 в прямом порядке; место каждого числа в числовом ряду в пределах 10; 

осуществлять счет предметов в пределах 20, присчитывая по 1; обозначать числом 

количество предметов в совокупности; считать предметы по 2 в пределах 10; 

сравнивать числа в пределах 10; 

знать состав чисел 2–10 из двух частей (чисел); 

знать названия, порядок дней недели, количество суток в неделе, времена года и 

последовательность ближайших месяцев к текущему; практическое ориентирование по 

часам (циферблату). 

понимать смысл действий сложения и вычитания, уметь их иллюстрировать при 

выполнении операций с предметными совокупностями; 

знать названия арифметических действий сложения и вычитания, их знаков («+» и «–»); 

составлять математическое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (наглядной ситуацией); 

понимать сущность знака «=» и умение его использовать при записи математического 

выражения в виде равенства; 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе знания состава чисел; 

выполнять сложение чисел в пределах 20 на основе знания десятичного состава чисел 11–

20 (без перехода через десяток);  

использовать переместительное свойство сложения (2 + 7, 7 + 2); 

выделять в арифметической задаче условие, вопрос, числовые данные; 



 
 

решать задачи на нахождение суммы, разности (остатка) с записью решения в виде 

примера;  

составлять задачи на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 

готовому решению (примеру), по иллюстрации; 

различать плоскостные и объемные геометрические фигуры;  

различать линии (прямая, кривая), отрезок; чертить с помощью линейки прямую линию, 

отрезок;  

измерять длины отрезка в сантиметрах с записью числа, полученного при измерении; 

строить отрезки заданной длины; 

строить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам). 

3 класс 

знать числовой ряд в пределах 20; количественные и порядковые числительные в 

пределах 20; место каждого числа в числовом ряду в пределах 20; демонстрировать способ 

получения каждого последующего (предыдущего) числа путем увеличения (уменьшения) 

на 1; 

считать предметы в пределах 20, присчитывая по 1;  

считать группами по 2, 3 в прямом и обратном порядке в пределах 20, 20; 

знать десятичный состав чисел 11–20, откладывать их с использованием счетного 

материала;  

сравнивать числа в пределах 10 и 20, записывать результат сравнения с использованием 

знаков равенства (=) и неравенства (>, <);  

знать состав чисел 2–10 из двух частей; 

знать единицы измерения (меры) длины: 1 см, 1 дм; соотношения 1 дм = 10 см; 

сравнивать длины предметов; 

знать единицы измерения (меры) времени: 1 ч; умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа, до получаса (с помощью учителя); 

сравнивать числа от 0 до 20, а также числа, полученных при измерении величин одной 

мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени (с помощью учителя); 

знать названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

понимать смысл выражений «больше на…», «меньше на…»;  

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток; с 

переходом через десяток (с подробной записью решения, с помощью учителя); 

знать таблицу сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, использовать ее при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного (с помощью учителя); 

использовать переместительное свойство сложения, понимать его смысл, 

демонстрировать на счетном материале; 

понимать краткую запись арифметической задачи; составлять краткую запись задачи (с 

помощью учителя), оформлять по образцу решение и ответ задачи; 

решать простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …») на основе практических действий 

с предметами, иллюстрирования содержания задачи; 



 
 

составлять задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету (ситуации, рисунку), краткой записи (с помощью учителя); 

в практическом плане решать составные арифметические задачи в два действия;  

измерять длины отрезка в сантиметрах, в дециметрах; строить отрезок заданной длины; 

сравнивать отрезки по длине; строить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же 

длины); 

различать прямую и кривую линии, отрезок, луч; строить луч с помощью линейки; 

различать углы (прямой, тупой, острый);  

знать элементы четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

строить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в клетку 

(с помощью учителя). 

различать монеты, называть их достоинства; осуществлять набор нужной суммы и 

размен в пределах 10 р.; 

пользоваться математической терминологией в собственной речи (с помощью учителя, 

с наглядной опорой). 

4 класс 

знать числовой ряд в пределах 100 в прямом порядке и обратном порядке; находить 

место числа в ряду; 

считать в пределах 100, присчитывая по 1, по 10; считать по 2, 3, 5 в пределах 20, в 

пределах 100, в заданных пределах;  

сравнивать числа в пределах 100; откладывать числа на счетном материале на основе 

знания их десятичного состава; 

знать соотношение денежных единиц: 1 р. = 100 к.;  

знать единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; измерять длины 

предметов (с помощью учителя); 

знать единицы измерения времени (1 мин, 1 ч, 1 сут, 1 мес., 1 год) и их соотношения; 

знать названия месяцев, определять их последовательность и количество суток в каждом 

месяце с помощью календаря; 

определять время по часам с точностью до получаса, с точностью до 5 мин;  

сравнивать числа, полученные при измерении величин одной мерой (в пределах 100, с 

помощью учителя); 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 (в том числе полученных при 

измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений; 

знать названия арифметических действий умножения и деления (на равные части, по 

содержанию), их знаков («×» и «:»); составлять и читать числовое выражение; понимать 

смысл действий умножения и деления, умение их выполнять на счетном (предметном) 

материале; знать названия компонентов и результатов умножения и деления; 

пользоваться таблицами умножения при выполнении деления на основе понимания 

взаимосвязи умножения и деления; решать примеры на табличные случаи умножения чисел 

3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20; 

знать таблицу умножения числа 2 и деления на 2;  



 
 

понимать смысл переместительного свойства умножения и использовать его при 

решении примеров и запоминании таблицы умножения;  

знать порядок выполнения действий в примерах со скобками (два действия); 

решать простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного; инсценировать 

ситуацию, демонстрирующую смысл действия; составлять простые задачи на основе 

предметных действий, иллюстраций; 

решать простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе знания 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью;  

решать составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание) на 

основе моделирования содержания задачи (с помощью учителя); 

строить отрезок, длиннее или короче данного отрезка (с помощью учителя); 

различать прямые и кривые линии; моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий; находить их точки пересечения; 

различать острый, прямой и тупой углы; строить прямой угол с помощью чертежного 

угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

различать окружность и круг; сравнивать окружности с разным радиусом; строить 

окружности с помощью циркуля (с помощью учителя); 

использовать математическую терминологию в собственной речи (с помощью учителя).  

5 класс 

знать числовой ряд в пределах 100; считать в пределах 100, присчитывая (отсчитывая) 

группами по 2, 3, 4, 5; упорядочивать числа в пределах 100; знать десятичный состав чисел; 

знать единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношение 1 см = 10 мм; измерять длины 

предметов в сантиметрах и миллиметрах; 

определять время по часам с точностью до 1 мин; 

сравнивать числа, полученные при измерении величин одной и двумя мерами;  

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

знать порядок выполнения действий в примерах со скобками (два действия); 

выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным числом с переходом 

через разряд (45 + 6; 45 – 6) на основе приемов устных вычислений; 

выполнять сложение и вычитание двузначного числа с двузначным числом с переходом 

через разряд (45 + 26; 45 – 26) на основе приемов устных вычислений (с помощью учителя); 

знать и применять переместительное свойство умножения; 

понимать смысл математических отношений «больше в …», «меньше в …»; 

осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение числа в несколько раз; 

увеличивать и уменьшать число в несколько раз; 

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знать порядок действий в примерах без скобок в два арифметических действия, 

содержащих умножение и деление; 



 
 

знать названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, умножения 

и деления; 

решать простые арифметические задачи ранее изученных типов («больше на…», 

«меньше на…»); составлять простые задачи; 

решать простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько 

раз (с отношением «больше в …», «меньше в …») на основе моделирования содержания 

задачи с помощью предметно-практической деятельности, иллюстрирования содержания 

задачи; 

решать простые арифметические задачи на нахождение стоимости, цены, количества на 

основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества; 

составлять краткую запись, решать составную арифметическую задачу в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление) на основе моделирования содержания задачи; 

измерять длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, записывать число, полученное 

при измерении двумя мерами (1 см 5 мм); строить отрезок заданной длины (в миллиметрах, 

в сантиметрах и миллиметрах – с помощью учителя); 

различать прямые и ломаные линии; вычислять длину ломаной линии; 

знать названия сторон прямоугольника; измерять их; строить прямоугольник квадрат на 

нелинованной бумаге с применением чертежного треугольника (с помощью учителя); 

моделировать взаимное положение двух геометрических фигур (двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей); находить их точки пересечения (без построения); 

различать окружность и круг; сравнивать окружности с разным радиусом; строить 

окружности с помощью циркуля (с помощью учителя); 

использовать математическую терминологию в собственной речи (с помощью учителя). 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 доп. Класс Математика 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Подготовка к изучению математики 48  

2. Первый десяток. Числа в пределах 5 48  

3. Итоговое повторение 3  

Итого: 99 0 

  

  

1 класс Математика 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Подготовка к изучению математики 48  

2. Первый десяток. Числа в пределах 5 48  



 
 

3. Итоговое повторение 3  

Итого: 99 0 

  

2 класс Математика 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Первый десяток. Повторение 15 1 

2. 
Второй десяток. Нумерация. Увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц 
27 1 

3. 
Второй десяток. Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток 
41 1 

4. 
Второй десяток. Сложение с переходом через 

десяток 
14 1 

5. 
Второй десяток. Вычитание с переходом через 

десяток 
30 1 

6. Повторение 9 1 

Итого: 136 6 

  

3 класс Математика 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество  

часов 

Контрольные  

работы  

 

1. Второй десяток. Нумерация (повторение) 11 1 

2. Сложение и вычитание чисел второго десятка. 28 1 

3. Умножение и деление чисел второго десятка. 34 1 

4. Сотня. Нумерация. 15 1 

5. Сотня. Сложение и вычитание чисел. 36 1 

6. Сотня. Умножение и деление чисел. 8 1 

7. Повторение. 4 1 

Итого: 136 7 

  

4 класс Математика. 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Повторение. Нумерация. Сложение и 

вычитание чисел без перехода через разряд. 
26 1 



 
 

Умножение числа 2, деление на 2 

2. Сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд 
15 1 

3. Умножение и деление чисел в пределах 100 63 1 

4. Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления) 
21 1 

5. Умножение и деление с числами 0, 10 7 1 

6. Повторение 4 1 

Итого: 136 6 

5 класс Математика 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Повторение. Нумерация. Сложение и 

вычитание чисел без перехода через разряд. 

Умножение числа 2, деление на 2 

26 1 

2. Сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд 
15 1 

3. Умножение и деление чисел в пределах 100 63 1 

4. Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления) 
21 1 

5. Умножение и деление с числами 0, 10 7 1 

6. Повторение 4 1 

Итого: 136 6 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Алышева Т.В.. «Математика». Учебник для 1-4 класса. Москва «Просвещение». 

Материально-техническое обеспечение:  

- АРМ учителя: ноутбук, проектор, колонки;  

- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;  

- дидактический материал и демонстрационные таблицы;  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: демонстрационный 

угольник классный, демонстрационный транспортир, демонстрационный циркуль.  

2.2.5 Рабочая программа по учебному предмету «Ознакомление с окружающим 

миром» (I доп.-III классы) . «Окружающий мир» (IV-V классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

Федеральной  адаптированной  основной общеобразовательной программы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  



 
 

Программа адресована слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Учебный предмет «Окружающий мир»» относится к предметной области  

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана.  

Цель обучения – ознакомление обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с первоначальными представлениями о живой и 

неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека.  

Задачи: 

формирование первоначальных представлений об окружающем мире. Формирование 

элементарных знаний о человеке, включая его возраст, пол, необходимость здорового 

образа жизни; развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, 

обязанностях членов семьи и ребенка; 

формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли 

ученика; 

формирование представлений о сферах трудовой деятельности, о профессиях; 

формирование умений безопасного поведения в условиях повседневной жизни; 

развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного 

предмета. 

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет имеет ярко выраженную социально-адаптационную 

направленность.  

Основная цель предмета - формирование у обучающихся целостного представления 

об окружающем мире, о своём месте в нём.  

Содержание предмета реализуется в трёх направлениях.  

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

окружением, формирование отношений и взаимоотношений в семье, школе, воспитание 

безопасного поведения в окружающей среде; закладывает основу взаимоотношений с 

людьми (доверие, уважение, доброжелательность, взаимопомощь).  

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, 

которое осуществляется в процессе знакомства с элементарными знаниями о ней, 

овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода 

за растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю, 

Родине.  

Третье направление - организация коммуникативного процесса, в котором 

принимают участие обучающиеся, включающий в себя: организацию коммуникативной 

деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные знания о культуре 

общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность 

глухих, слабослышащих и слышащих (познавательную, психологическую, 

коммуникативную) 

Место учебного предмета в учебном плане  



 
 

Учебный предмет  «Окружающий мир» входит в обязательную часть учебного плана 

для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Естествознание».  

Класс   Количество часов в неделю  

1 доп  Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 

1  1 

2  1  

3  1  

4  Окружающий 

мир 

1  

5 1 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты 

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты  

1 дополнительный класс Ознакомление с окружающим миром 

иметь элементарные представления об окружающем мире; 

иметь представления о себе и круге близких людей; знать членов своей семьи и уметь 

правильно называть их, знать имена членов семьи; 

наблюдать явления природы, погоду, выделять (с помощью учителя) признаки и 

приметы времен года; 

различать времена года и называть текущий и прошедший месяца; 

соблюдать правила поведения в школе, на уроке, на улице, на прогулке; 

соблюдать элементарные правила личной гигиены; 

соблюдать элементарные правила безопасности. 

1 класс Ознакомление с окружающим миром 

называть по именам, фамилиям членов своей семьи; 



 
 

различать изученные объекты природы (растения, животных);  

различать овощи и фрукты; 

называть времена года в правильной последовательности; соотносить время года и 

месяца; 

ухаживать за комнатными растениями; 

соблюдать элементарные правила личной гигиены; 

выражать основные формы приветствия; 

соблюдать элементарные правила поведения на уроке, в игре, на улице; 

правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

правильно переходить улицу; соблюдать правила безопасности в транспорте. 

проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

проводить наблюдения за изменениями погоды и сезонными изменениями в жизни 

растений; животных и деятельности людей. 

2 класс Ознакомление с окружающим миром 

знать свои имя и фамилию, имена членов семьи, имена товарищей, учителя, воспитателя 

и употреблять их при общении; называть членов своей семьи, их имена; 

знать названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек; 

школьных помещений; 

знать названия растений (по 2–3 названия деревьев, кустарников, трав, цветов), 

животных (по 2–3 названия зверей, птиц, насекомых); несколько игр и участвовать в них; 

знать элементарные правила личной гигиены; 

знать элементарные правила поведения в классе, школе, дома, в общественных местах. 

выражать приветствие, просьбу, желание; 

соблюдать правила поведения в школе, группе, столовой, в транспорте, театре, 

кинотеатре; 

исполнять обязанности дежурного; ухаживать за своими вещами, следить за своим 

внешним видом, выполнять посильные поручения; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасности при общении с животными; 

называть 4–5 крупных городов страны. 

3 класс Ознакомление с окружающим миром 

знать свои имя и фамилию, имена членов семьи, имена товарищей, учителя, воспитателя 

и употреблять их при общении; 

знать названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек; 

школьных помещений; 

различать изученные объекты природы (растения, животных);  

различать овощи и фрукты; 

знать названия растений (по 2—3 названия деревьев, кустарников, трав, цветов), 

животных (по 2—3 названия зверей, птиц, насекомых); 



 
 

называть времена года в правильной последовательности; 

знать и соблюдать элементарные правила личной гигиены; 

ухаживать за комнатными растениями; 

знать и соблюдать правила безопасности при общении с животными; 

правильно переходить улицу; соблюдать правила безопасности в транспорте. 

знать и соблюдать элементарные правила поведения в классе, школе, дома, в 

общественных местах; 

исполнять обязанности дежурного; ухаживать за своими вещами, следить за своим 

внешним видом, выполнять посильные поручения; 

участвовать в коллективных играх и мероприятиях; 

знать названия 4—5 крупных городов страны. 

4 класс Окружающий мир 

правильно называть изученные объекты и явления; 

сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений, знать названия деревьев и 

кустарников, наиболее распространенных в данной местности; 

сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и 

образ жизни; 

соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

определять по сезонным изменениям время года. 

5 класс Окружающий мир 

правильно называть изученные объекты и явления; 

различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 

правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 доп.  класс Ознакомление с окружающим миром 

  

№ Название раздела,темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы  



 
 

п/п 

 Мое имя и моя фамилия 1  

 Школа, наш класс. Наши учителя 3  

 

Наблюдения за погодой и природой. 

Времена года: осень, зима, весна, лето. 

 

2  

 Я и моя семья 2  

 Личные вещи. Игрушки  2  

 Мой любимый цвет. Одежда и обувь 2  

 Овощи и фрукты. Полезные продукты 3  

 Я и моё здоровье. Гигиена и здоровье 3  

 Волшебные слова 5  

 Правила поведения на улице 3  

 Праздники  8  

Итого: 33 0 

  

1 класс Ознакомление с окружающим миром 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Мои имя и фамилия. Школа, наш класс.   

       2. На садовом (пришкольном) участке.   

       3. 
Наблюдения за погодой и природой. 

Времена года: осень, зима, весна, лето. 
  

       4. 
Правила поведения на улице и в транспорте. 

 
  

       5. 
Бережное отношение к окружающим 

вещам. 
  

       6. 
Живой уголок. Мои животные и растения. В 

зоопарке у зверей и птиц. 
  

       7. 
Живой уголок. Мои животные и растения. В 

зоопарке у зверей и птиц. 
  

       8. Я и моя семья. Мебель в комнате.   

       9. Мой любимый цвет. Одежда и обувь.   

      10. Я и мое здоровье. Охрана здоровья.    

      11. Волшебные слова.   



 
 

      12. Полезные продукты. В магазине.   

      13. 
Праздники (Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта и др.). 
  

Итого: 33 0 

  

2 класс Ознакомление с окружающим миром 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

 О себе 6  

 Я и школа 7  

 Город, в котором я живу 4  

 Родная страна 3  

 Родная природа 3  

 Растительный мир 3  

 Животный мир 3  

 Жизнь и деятельность человека 5  

Итого: 34 0 

  

3 класс Ознакомление с окружающим миром 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

 О себе 6  

 Я и школа 7  

 Город, в котором я живу 4  

 Родная страна 3  

 Родная природа 3  

 Растительный мир 3  

 Животный мир 3  

 Жизнь и деятельность человека 5 1 

Итого: 34 1 

  

4 класс Окружающий мир 

№ 

п\п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  



 
 

 Сезонные изменения в неживой природе 6  

 Растения и животные в разное время года 4  

 Неживая природа  4  

 Живая природа (животные, растения) 13  

 Человек. Безопасное поведение 7 1 

Итого: 34 1 

5 класс Окружающий мир 

№ 

п\п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

 Сезонные изменения в неживой природе 6  

 Растения и животные в разное время года 4  

 Неживая природа  4  

 Живая природа (животные, растения) 13  

 Человек. Безопасное поведение 7 1 

Итого: 34 1 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

1 «Окружающий мимр» 4 класс, авторы: Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, 

Т.О. Куртова, Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва "Просвещение".  

Материально-техническое обеспечение:  

- АРМ учителя: ноутбук, проектор, колонки;  

- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;  

- дидактический материал и демонстрационные таблицы;  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: глобус, теллурий, 

гербарий, компас ученический, бокс 3Dдля наблюдения насекомых, коллекция «Торф», 

гранит и его составные части, коллекция «Минеральные и горные породы», коллекция 

образцов бумаги и картона. 

2.2.6 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (I 

доп.-V классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на уровне начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Цель: накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Задачи: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000


 
 

1) Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (живопись, 

художественная литература, театр, кино); 

2) Развитие опыта восприятия разных видов искусств, формирование элементарного 

художественного вкуса; 

3) Развитие опыта самовыражения в художественной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета  

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов, направлен на формирование функционально грамотной 

личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой математических 

знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач. Обучение изобразительному искусству носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним 

из средств социальной адаптации в условиях современного общества. В основу программы 

по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения 

учебного материала. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть учебного 

плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Искусство». 

Класс  Количество часов в неделю  

1 доп  1 

1  1  

2  1  

3  1  

4  1  

5 1 

 

Личностные и предметные результаты  

Личностные результаты 

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 



 
 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

1 дополнительный класс 

Знать  

названия материалов и инструментов, используемых на уроках изобразительного 

искусства, их назначение; 

названия основных цветов спектра; 

правильно сидеть за партой, располагать перед собой лист бумаги (и другие 

художественные материалы); 

уметь   

правильно держать карандаш, фломастер и др., в процессе работы ими; 

работать карандашом, фломастером: проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги; 

обводить карандашом шаблоны несложной формы; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

пользоваться ластиком, исправляя ошибки в изображении; 

подготавливать к работе свое рабочее место и аккуратно убирать его после урока; 

работать с «подвижной аппликацией» (составлять из частей целое); 

различать и называть цвета; 

рисовать по клеточкам несложные узоры; чередовать элементы по форме и цвету; 

узнавать и называть изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 

природы, действия человека и животных, устанавливать содержание изображенного; 

передавать в рисунке характерные особенности формы предмета и его частей; 

рисовать на одном листе предметы разной формы, величины и окраски; размещать 

элементы рисунка на листе бумаге; 

составлять несложный узор из предложенных декоративных элементов. 

1 класс 

Знать  

названия материалов и инструментов, используемых на уроках изобразительного 

искусства, их назначение; 



 
 

понятия «середина листа», «край листа»; 

порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги; 

требования к композиции изображения на листе: учитывать центр композиции, 

зрительная уравновешенность, отсутствие пустоты (по образцу и с помощью учителя, без 

употребления терминологии); 

строение человека, животного (части тела); конструкцию дома (части дома); строение 

дерева (части дерева); 

основные и составные цвета, их названия (красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, 

фиолетовый), голубой цвет; 

названия цветов ахроматического ряда (черный, серый, белый); 

прием работы кистью по сухой и влажной бумаге; 

элементарно – о труде художника; 

речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства. 

 уметь 

правильно сидеть за партой, располагать перед собой лист бумаги (и другие 

художественные материалы); 

правильно держать карандаш, фломастер и др., а также кисть в процессе работы ими; 

работать карандашом, фломастером: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

пользоваться ластиком, исправляя ошибки в изображении; 

подготавливать к работе свое рабочее место и аккуратно убирать его после урока; 

набирать краску кистью и наносить ее на рисунок при раскрашивании контуров без 

нажима на кисть, работать полным мазком и кончиком кисти; 

смешивать краски (акварель), добиваясь нужного цвета; разводить гуашь до нужной 

консистенции; 

работать с пластилином, последовательно соединять части лепного изображения, 

используя прием «примазывание»; 

работать с «подвижной аппликацией» (составлять из частей целое); 

резать бумагу ножницами по прямой, по кривой, зигзагом; 

размещать изображение (рисунок, аппликацию) в центре изобразительной плоскости, 

согласовывать ее размер с величиной изображения; 

передавать в рисунке пространство путем загораживания дальних предметов ближними, 

при расположении на листе бумаги ближних предметов ниже, а дальних — выше; 

располагать лист бумаги горизонтально или вертикальное в зависимости от содержания 

рисунка (аппликации), протяженности формы изображаемого объекта; 

определять размер изображения с учетом от размера листа бумаги. 

сопоставлять форму предметов и их частей с формой геометрических эталонов; 

узнавать и называть изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 

природы, действия человека и животных, устанавливать содержание изображенного. 

2 класс 



 
 

знать 

характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, аппликации; 

правила организации рабочего места при осуществлении изобразительной деятельности; 

элементарно — о деятельности художника, декоратора, скульптора; 

фамилии наиболее известных художников и их картины; 

приемы работы с пластилином, красками, бумагой, ножницами и клеем, цветными 

мелками; 

требования к композиции изображения на листе бумаги, расположенном горизонтально 

или вертикально; 

речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства. 

уметь: 

рисовать карандашом мягкой легкой линией, пользоваться ластиком при исправлении 

рисунка; работать кончиком и корпусом кисти, окрашивая лепные поделки, раскрашивая 

силуэты изображений; работать с ножницами и бумагой; 

смешивать краски (акварель), добиваясь нужного цвета; разводить гуашь до нужной 

консистенции; 

работать с пластилином, последовательно соединять части лепного изображения, 

используя прием «примазывание»; 

рисовать предметы простой формы, выделять в сложной форме простые (с помощью 

учителя);  

рисовать и лепить фигуру человека в движении под руководством учителя и 

самостоятельно; изображать деревья изучаемых пород в разное время года; 

сравнивать свой рисунок с образцом (натурой) исправлять замеченные в рисунке ошибки 

(с помощью учителя); 

передавать в изображениях на плоскости пространственные отношения объектов, 

учитывать явление зрительного уменьшения предметов по мере их удаления (с помощью 

учителя); 

планировать свою деятельность (определять и словесно передавать содержание и 

последовательность выполнения замысла); 

выполнять узор, используя ритмическое повторение или чередование формы, цвета, 

положений элементов. 

3 класс 

знать: 

характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, аппликации; 

правила организации рабочего пространства при осуществлении изобразительной 

деятельности; 

элементарно — о деятельности художника, декоратора, скульптора; 

фамилии наиболее известных художников и их картины; 

приемы работы с пластилином, красками, бумагой, ножницами и клеем, цветными 

мелками; 



 
 

требования к композиции изображения на листе бумаги, расположенном горизонтально 

или вертикально; 

речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства. 

уметь: 

выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы и размера; 

планировать свою деятельность (определять и словесно передавать содержание и 

последовательность выполнения замысла); 

изображать объекты, их внешние характеристики в различных видах изобразительной 

деятельности: в работе с пластилином, красками, бумагой, ножницами и клеем, цветными 

мелками; 

передавать смысловые связи между объектами в сюжетном рисунке; 

передавать в изображениях на плоскости пространственные отношения объектов, 

учитывать явление зрительного уменьшения предметов по мере их удаления; 

рисовать карандашом мягкой легкой линией, пользоваться ластиком при исправлении 

рисунка; хорошо работать кончиком и корпусом кисти, раскрашивая силуэты изображений; 

рисовать и лепить фигуру человека в движении (с помощью учителя); 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом (образцом, натурой), исправлять 

замеченные в рисунке ошибки (с помощью учителя); 

выполнять узор и сочинять его, используя ритмическое повторение или чередование 

формы, цвета, положений элементов, подбирать выразительные цвета; 

применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

передавать в рисунке глубину пространства с помощью различных приемов изображения 

предметов в перспективе (с помощью учителя); 

использовать в работе акварелью работы по сухой, сырой бумаге, приемы работы 

способом «в два слоя краски»; 

рассматривать произведения искусства и участвовать в беседе по их содержанию; 

выражать свои эмоции от восприятия произведений искусства (с помощью учителя). 

4 класс 

знать: 

элементарно – о деятельности художника, декоратора, скульптора; 

названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж), их 

отличительные признаки;  

названия известных произведений искусства (живопись, скульптура) и фамилии их 

авторов; 

элементарные средства выразительности рисунка (удачная композиция, использование 

разнообразной по силе нажима линии, штриховки, соответствующих сочетаний цвета); 

основные правила линейной перспективы; 

основные приемы работы с разыми художественными материалами; 

речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства. 

уметь: 



 
 

сочинять композиции на основе наблюдений окружающей действительности и 

складывающихся представлений о ней в результате обобщений; 

передавать в рисунке глубину открытого и замкнутого пространства; 

учитывать единую точку зрения при изображении предметов с натуры (в натюрморте); 

добиваться зрительного равновесия в изображении; 

стилизовать натурные формы растительного и животного мира для использования их в 

декоративной работе (с помощью учителя); 

использовать выразительные средства рисунка, живописи для создания образов; 

различать изученные жанры изобразительного искусства; 

рассматривать произведения искусства и участвовать в беседе по их содержанию; 

выражать свои эмоции от восприятия произведений искусства. 

5 класс 

знать: 

названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж), их 

отличительные признаки;  

названия известных произведений искусства (живопись, скульптура) и фамилии их 

авторов; 

элементарные средства выразительности рисунка (удачная композиция, использование 

разнообразной по силе нажима линии, штриховки, соответствующих сочетаний цвета); 

названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации, и выразительные средства изобразительного искусства; 

о роли изобразительного искусства в жизни общества и работе художника (скульптора); 

речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства. 

уметь: 

сочинять композиции на основе наблюдений окружающей действительности и 

складывающихся представлений о ней в результате обобщений; 

стилизовать натурные формы растительного и животного мира для использования их в 

декоративной работе; 

использовать выразительные средства рисунка, живописи для реализации собственных 

творческих замыслов; 

различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение; 

различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

рассматривать произведения искусства и участвовать в беседе по их содержанию; 

выражать свои эмоции от восприятия произведений искусства, делиться своим мнением; 

осуществлять оценку результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво/некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  



 
 

использовать разнообразные технологических способы выполнения аппликации; 

применять разные способы лепки; 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, семье и обществу. 

Содержание обучения. 

1 дополнительный класс  

Декоративное рисование 

Формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать). 

Изучение свойств предметов и их отношений. Использование разнообразного игрового и 

графического материала для развития у обучающихся зрительного внимания, восприятия 

предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по 

отношению друг к другу). 

Первичные навыки работы с материалами и инструментами. Совершенствование 

мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработка изобразительных навыков. Развитие осознанного выполнения 

движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, умения изменять 

направление движения, прекращать движение в нужной точке.  

Развитие интереса к изобразительной деятельности.  

Знакомство с декоративно-прикладным искусством и произведениями народных 

мастеров. Первичные сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

игрушках, знакомство с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и 

другими предметами быта.  

Развитие эстетического вкуса. 

Рисование с натуры 

Наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и 

размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. Передача предмета в рисунке. 

Соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкции предметов. 

Сравнивание своего рисунка с натурой и отдельных деталей рисунка между собой. 

Применение осевой линии, использование вспомогательных линий для выполнения и 

проверки правильности рисунка.  

Рисование на заданные темы 

Изображение явлений окружающей жизни и различных предметов. Изображение по 

представлению отдельных предметов, наиболее простых по форме и окраске. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Знакомство обучающихся с различными изобразительными формами и средствами. 

1 класс  

Обучение композиционной деятельности 

Формирование умения размещать рисунок (в аппликации — готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости. Понятия «середина листа» и «край листа» 

бумаги. 



 
 

Формирование умения организовывать изображаемые предметы на листе бумаги в 

соответствии с содержанием работы. При этом соблюдать последовательность 

расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги: главного объекта — в 

композиционном центре; остальных объектов — в подчинении главному по смыслу, в связи 

с ним; в композиции узора — подчинение его частей ритму (повторение или чередование 

форм, их пространственных положений, цветовых пятен). 

Горизонтальное или вертикальное положение листа бумаги в зависимости от содержания 

рисунка (аппликации), протяженности формы изображаемого объекта. Зависимость 

размера изображения от размера листа бумаги. 

Размещение предметов на рисунке при передаче пространства: ближние — ниже, 

дальние — выше; частичное загораживание одних предметов другими. 

Развитие умений воспринимать 

и передавать форму предметов, пропорции и конструкцию 

Формирование умений пользоваться материалами графической деятельности 

(карандашом, ластиком, бумагой, фломастером, цветными мелками); умения правильно 

держать карандаш (фломастер и др.) и умеренно нажимать на него в процессе изображения; 

пользоваться ластиком, исправляя ошибки в изображении. 

Развитие умения проводить линии разной конфигурации, протяженности, в разных 

направлениях; рисовать штрихи и точки; изображать геометрические формы-эталоны (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник). 

Формирование умения обследовать предметы с целью их изображения: выделять 

главные детали, их пространственное расположение, что определяет конструкцию 

(строение) объекта; устанавливать особенности общей формы предмета и его деталей, 

пропорции частей и целого объекта; сопоставлять форму предметов и их частей с формой 

геометрических эталонов. 

Обучение приемам изображения плоскостных и объемных предметов со 

слаборасчлененной формой. Формирование графических образов объектов (представлений 

объектов и способов их изображения). 

Формирование умений пользоваться художественными материалами, 

предназначенными для лепки (пластилином), и приемов лепки. 

Образ дерева (лиственного и хвойного, на примере березы, ели и сосны). Особенности 

строения (наличие ствола, крупных сучьев и более тонких веточек), их взаимосвязь; форма 

кроны и ствола дерева, их пространственное расположение, утоньшение ствола к верхушке, 

сучьев и мелких веточек к концу. Разные образы деревьев (по форме кроны, толщине 

ствола, высоте и др.). 

Образы человека, животного. Особенности строения (части тела: голова, шея, туловище, 

конечности; у животного — хвост; места их соединения); форма частей, пропорции. 

Положение частей тела человека и животного в статике и динамике (при передаче самого 

простого движения: руки вверх, в стороны, вниз — у человека во фронтальном положении; 

четыре ноги в движении — у животного в положении в профиль). 

Образ дома (постройки деревенского и городского типа). Основные части дома: крыша, 

стены, окна, крыльцо, дверь; их пространственное расположение; пропорции частей в целой 

конструкции. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании) 



 
 

Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

промазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке обучающихся к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от, слева 

от, посередине; 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линий; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линий (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т. п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; рисование по мокрому листу; 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 



 
 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Развитие восприятия цвета предметов 

и формирование умений передавать его в живописи 

Основные и составные цвета в пределах солнечного спектра (красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, фиолетовый). Цвета ахроматического ряда (белый, серый, черный). 

Узнавание и называние соответствующего цвета предметов. 

Цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки. Формирование приемов 

раскрашивания контурных изображений. Тренировка в силе нажима при раскрашивании. 

Краски гуашь и акварель. Своеобразие приемов работы кистью при раскрашивании 

изображений. 

Образцы росписи игрушек и предметов народных художественных промыслов Дымкова 

и Городца. 

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостное, эмоциональное 

впечатление от цветовых тонов солнечного спектра. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные  темы 

изобразительное искусство в повседневной жизни человека; 

как и о чем создаются картины; 

как и о чем создаются скульптуры; 

как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства. 

2 класс  

Обучение композиционной деятельности 

Уточнение понятий «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения определять положение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета. 

Обучение способам построения рисунка: многопредметное, с использованием элементов 

перспективного построения изображения (уменьшение величины удаленных предметов, 

загораживание одних предметов другими).  

Обучение приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, 

сложенной вдвое. Выполнение по образцу и самостоятельное составление узоров сначала в 

аппликации, затем в рисунке из стилизованных растительных форм. 

Построение композиции в декоративной работе (в горизонтальном и вертикальном 

формате). 

Формирование умений планировать деятельность в изобразительной деятельности, 

исходя из композиции (выделение этапов работы). Планирование сюжетной композиции 

(определение содержания и последовательности выполнения замысла).  



 
 

Развитие умений воспринимать 

и передавать форму предметов, пропорции и конструкцию 

Развитие наблюдательности, умения обследовать предмет (выявлять форму, 

конструкцию или строение предмета; сопоставлять с другими предметами, определяя 

величину; находить пропорции частей в целом). 

Сравнение формы и строения предметов в состоянии покоя и в движении. 

Передача основных пропорций фигуры человека и животного. Изображение человека и 

животного в движении. 

Изображение различных деревьев в ветреную погоду и в состоянии покоя. 

Изображение жилых построек: дома городского типа, дома деревенского типа (дом из 

бревен). 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. 

Формирование приемов работы с новыми художественными материалами и 

принадлежностями. 

Развитие восприятия цвета предметов 

и формирование умений передавать его в живописи 

Краски гуашь и акварель; цветные мелки (пастель). Формирование или закрепление 

приемов работы. Приемы смешения основных красок на палитре, получение более светлых 

и более темных тонов цвета путем разведения краски водой; путем добавления белой или 

черной краски. 

Совершенствование умения узнавать и называть цвет предметов. Закрепление приема 

работы кистью по сухой и влажной бумаге. 

Развитие эмоционального восприятия цвета: использование в работе цветовых тонов, 

вызывающих радостное или грустное настроение у человека. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование представления о работе художника. Развитие умений рассматривать 

картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного искусства. 

3 класс  

Обучение композиционной деятельности 

Формирование понятия о размере и форме листа бумаги. Размещение предметов на 

изобразительной плоскости при рисовании с натуры натюрморта из 2–3 предметов, выбор 

формата листа. Использование различных вариантов построения композиции в 

вертикальном и горизонтальном формате, в том числе при выполнении узора. 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями «перед...», «за...», 

«рядом с...», «далеко от...», «посередине», «справа от...», «слева от...». Развитие умений 

изображать предметы при передаче глубины пространства на листе бумаги: ближние — 

ниже, дальние — выше; использовать прием загораживания одних предметов другими; 

уменьшать величину удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от 

наблюдателя. 

Растительные мотивы в декоративно-прикладном искусстве. Особенности 

национального узора (элементы, цвет, композиция). Стилизация форм растительного мира 



 
 

для использования их в качестве элементов узора. 

Развитие умений воспринимать 

и передавать форму предметов, пропорции и конструкцию 

Связь основных частей изображаемого предмета и его деталей. Выявление и передача 

строения предмета, детализация изображения с помощью линий. Передача пропорций 

частей и особенностей формы предметов в лепке и рисунке. 

Закрепление навыков изображения фигуры человека, а также животных (зверей, птиц) в 

движении; более точной передачи их строения, формы, пропорций в условиях изменения 

пространственных положений частей движущейся фигуры. Величинный контраст как 

средство выразительности, изображения.  

Приемы стилизации растительных форм для составления узоров (на примере росписи 

городецкой деревянной мебели, посуды Гжели и Полхов-Майдана); элементы росписи 

указанных народных промыслов. 

Развитие восприятия цвета предметов 

и формирование умений передавать его в живописи 

Расширение представлений о цвете и красках и количества приемов работы ими. 

Основные цвета: красный, желтый, синий. Составные цвета: зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый. Сочетания цветов (контрастные и мягкие) в практической 

деятельности, использование сочетаний с помощью учителя. Теплая и холодная гамма 

цвета. 

Развитие навыков работы красками. Приемы получения более холодных и более теплых 

оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-

фиолетового и красно-фиолетового. 

Приемы работы акварелью: заливка краской, работа по сухой и сырой бумаге, работа в 

два слоя. 

Закрепление умения получать более светлые и более темные цвета путем добавления 

белой и черной краски. 

Подбор цветовых сочетаний и оттенков цвета при изображении характерных элементов 

росписи Гжели и Полхов-Майдана. 

Формирование приемов работы с новыми художественными материалами и 

принадлежностями. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы на темы: 

как создаются картины; 

как создаются скульптуры. 

4 класс 

Обучение композиционной деятельности 

Формирование понятия о размере и форме листа бумаги. Размещение предметов на 

изобразительной плоскости при рисовании с натуры натюрморта из 2–3 предметов, выбор 

формата листа. Использование различных вариантов построения композиции в 

вертикальном и горизонтальном формате, в том числе при выполнении узора. 

Обучение композиции в разных видах практической изобразительной деятельности (в 



 
 

рисунке, в лепке на плоскости, в работе над аппликацией), в процессе работы над 

натюрмортом, портретом, сюжетной картиной.  

Пространственные отношения. Способы передачи глубины открытого и замкнутого 

пространства: планы на изобразительной плоскости (передний, задний и т. д.), уменьшение 

объектов в связи с их удаленностью от наблюдения, загораживание удаленных объектов 

впереди стоящими объектами, уплотнение фона, пол / стена. 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями «перед...», «за...», 

«рядом с...», «далеко от...», «посередине», «справа от...», «слева от...».  

Растительные мотивы в декоративно-прикладном искусстве. Особенности 

национального узора (элементы, цвет, композиция). Стилизация форм растительного мира 

для использования их в качестве элементов узора. 

Развитие умений воспринимать 

и передавать форму предметов, пропорции и конструкцию 

Обучение наблюдать натуру с целью последующего изображения. Плоскостные и 

объемные объекты. Связь основных частей изображаемого предмета и его деталей. 

Выявление и передача строения предмета, детализация изображения с помощью линий. 

Передача пропорций частей и особенностей формы предметов в лепке и рисунке. 

Закрепление навыков изображения фигуры человека, а также животных (зверей, птиц) в 

движении; более точной передачи их строения, формы, пропорций в условиях изменения 

пространственных положений частей движущейся фигуры. Величинный контраст как 

средство выразительности, изображения.  

Приемы стилизации растительных форм для составления узоров (на примере росписи 

городецкой деревянной мебели, посуды Гжели и Полхов-Майдана); элементы росписи 

указанных народных промыслов. 

Развитие восприятия цвета предметов 

и формирование умений передавать его в живописи 

Практические умения, составляющие основы цветоведения (получение составных 

цветов, оттенков). Основные цвета: красный, желтый, синий. Составные цвета: зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, коричневый. Сочетания цветов (контрастные и мягкие) в 

практической деятельности, использование сочетаний с помощью учителя. Теплая и 

холодная гамма цвета. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков через смешение на 

палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т. д.). Приемы получения более холодных и более теплых оттенков: красно-оранжевого и 

желто-оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-

фиолетового. 

Приемы работы акварелью: заливка краской, работа по сухой и сырой бумаге. 

Поиск цветовых сочетаний при создании сказочных образов. 

Формирование приемов работы с новыми художественными материалами и 

принадлежностями. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Расширение представлений о видах изобразительного искусства (живопись, скульптура, 

графика) и жанрах (пейзаж, портрет, натюрморт).  



 
 

Формирование умения рассматривать картину-пейзаж и описывать ее содержание в 

определенной учителем последовательности при использовании опорного словаря. 

Фамилии знаменитых русских художников-пейзажистов и описание их самых известных 

произведений. 

Декоративно-прикладное искусство. Расширение знаний о народном декоративно-

прикладном творчестве. Знакомство с новыми образцами народного творчества. Названия 

изделий, элементы их росписи. 

Беседы на темы: 

как создаются картины; 

как создаются скульптуры; 

как работают мастера народного промысла. 

5 класс  

Обучение композиционной деятельности 

Осуществление обучения искусству композиции в разных видах практической 

изобразительной деятельности (в рисунке, в лепке на плоскости, в работе над аппликацией), 

в процессе работы над натюрмортом, портретом, сюжетной картиной.  

Элементарные правила композиции: ориентировка в пространстве изобразительной 

плоскости, соотнесение изображения (его размеров) с форматом и размерами 

изобразительной плоскости. 

Выбор изобразительной плоскости (например, листа бумаги) определенного формата 

(прямоугольного, квадратного, круглого, овального) и размера для предполагаемого 

изображения, их соотнесение. Размещение изображения в центре в соответствии с 

параметрами изобразительной плоскости. 

Определение центра композиции. Способы выделения главного объекта (или главных 

объектов): место расположения, фронтальное или профильное изображение (например, 

человека). 

Пространственные отношения. Способы передачи глубины пространства: планы на 

изобразительной плоскости (передний, задний и т. д.), уменьшение объектов в связи с их 

удаленностью от наблюдения, загораживание удаленных объектов впереди стоящими 

объектами, уменьшение яркости цвета в окраске удаленных объектов (изменение его 

насыщенности, светлотности); оттенки цвета.  

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст 

(низкий/высокий, большой/маленький, толстый/тонкий). Достижение равновесия в 

композиции с помощью выделения композиционного центра, симметрии и т. д. 

Композиционная деятельность в декоративной работе при знакомстве с народным 

декоративно-прикладным творчеством.  

Орнамент. Построение орнамента в полосе, квадрате, круге. Ритм в композиции. 

Развитие умений воспринимать и изображать  

форму предмета, пропорции, конструкцию 

Закрепление умения наблюдать натуру, исследовать ее с целью последующего 

изображения. Плоскостные (например, листья дуба и др.) и объемные (например, человек, 

животное) объекты.  



 
 

Формирование стремления (установки) к правдивой передаче в рисунке (лепке) формы 

предметов, конструктивных особенностей (строения), пропорций частей. Изображение 

объемных объектов со сложной формой (человек, животное) с установкой на передачу 

сходства изображения. 

Различение при восприятии эмоциональных состояний человека и передача их в рисунке 

(лепке) определенными приемами изображения.  

Развитие восприятия цвета предметов  

и формирование умения передавать его в живописи 

Закрепление полученных знаний о цвете, умений работать красками и кистью и их 

расширение. Адекватная передача цвета изображаемого объекта, явления природы.  

Закрепление знаний о цветах солнечного спектра (основные, составные, дополнительные 

оттенки цвета); теплые и холодные цвета.  

Практические умения, составляющие основы цветоведения (получение составных 

цветов, оттенков). Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков через 

смешение на палитре основных цветов. 

Приемы работы акварельными красками (закрепление и расширение): примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование кистью по сухой и влажной бумаге.  

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета, цветовых оттенков 

состояния в природе. Использование цвета при передаче характеристик сказочных героев. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Различение видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика) и 

жанров (пейзаж, портрет, натюрморт).  

Пейзаж. Варианты пейзажной живописи (деревенский, городской, горный, морской в 

разные времена года). Формирование умения рассматривать картину-пейзаж и описывать 

ее содержание в определенной учителем последовательности при использовании опорного 

словаря. Фамилии знаменитых русских художников-пейзажистов и описание их самых 

известных произведений. 

Натюрморт. Варианты натюрморта в живописи и его названия (цветочные натюрморты, 

с изображением листьев и злаков, фруктов и овощей, посуды и т. д.). Формирование умения 

рассматривать картину-натюрморт и подробно описывать ее содержание. Фамилии 

знаменитых художников и названия их самых известных произведений-натюрмортов. 

Портрет. Автопортрет. Формирование умения рассматривать картины-портреты. 

Фамилии знаменитых художников и названия их самых известных произведений-

портретов. 

Скульптура. Скульптура и художники-скульпторы. Виды скульптуры: круглые 

(объемные) и рельефы (скульптурные изображения на плоскости). Статуя, бюст, статуэтка, 

группа. Памятник, монумент, мемориал. 

Названия известных произведений скульптуры и фамилии их авторов, знаменитых 

скульпторов. Скульпторы-анималисты. 

Графика. Книга и ее создание. Части книги. Иллюстрации в книге, их разновидности. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Декоративно-прикладное искусство. Закрепление знаний о народном декоративно-

прикладном творчестве. Знакомство с новыми образцами народного творчества. Названия 

изделий, элементы их росписи. 



 
 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

1 доп.класс Изобразительное искусство 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Декоративное рисование 5  

2. Рисование с натуры 10  

3. Рисование на заданные темы 12  

4. Беседы об изобразительном искусстве 6  

Итого: 33 0 

  

  

  

1 класс Изобразительное искусство 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обучение композиционной деятельности 5  

2. Развитие умений воспринимать и передавать 

форму предметов, пропорции и конструкцию 

8  

3. Обучение приемам работы в изобразительной 

деятельности (лепка, выполнении аппликации, 

рисовании) 

8  

4. Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в 

живописи 

8  

5. Обучение восприятию произведений искусства 4  

Итого: 33 0 

  

2 класс Рисование 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Обучение композиционной деятельности» 11  



 
 

2 «Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции и конструкцию» 

10  

3 «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

2  

4 «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

11  

Итого: 34 0 

  

3 класс Рисование 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 15  

2. «Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

10  

3. «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

9  

Итого: 34 0 

  

4 класс Рисование 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 11  

2. «Развитие у обучающихся умений воспринимать 

и изображать  форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

9  

3. «Обучение восприятию произведений искусства» 4  

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

10  

Итого: 34 0 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебник: Изобразительное искусство (1,2,3,4) 4 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) Рау М.Ю.,  

Зыкова М.А. М.: Просвещение 

- АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера;  



 
 

- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;  

- видеофильмы по темам программы;  

- дидактический материал и демонстрационные таблицы;  

- комплекты репродукций.  

2.2.7 Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)». (I-V классы) 

Пояснительна язаписка. 

Рабочая программа по предмету «Труд (технология)» на уровня начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности 

обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Изучение предмета 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности.  

Задачи изучения предмета:  

развитие первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий;  

обеспечение освоения правил техники безопасности;  

обеспечение овладения основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладения технологиями, необходимыми для социального и трудового 

взаимодействия; 

развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, обеспечение 

овладения умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые 

операции), назначения материалов и инструментов, развитие умений устанавливать 

последовательность работы; развитие умений кратко отчитаться и оценить качество 

проделанной работы ("аккуратно", "неаккуратно");  

развитие восприятия (слухозрительно и на слух), достаточно внятного 

воспроизведения лексики, используемой при изучении данного предмета, а также лексики 

по организации учебной деятельности.  

Коррекционные задачи направлены на:  

коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами;  

развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия;  
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коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Воспитательные задачи:  

воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей 

жизненной ценности, как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека;  

воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям;  

воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы;  

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

ответственности), навыков культурного поведения.  

Общая характеристика предмета  

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как трудовое обучение. Давно установлено, что активные физические 

действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в процессе 

трудового обучения, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессов. Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 

тщательность в исполнении работы. Трудовое обучение позволяют проявить себя детям с 

нарушениями интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы на других учебных 

предметах.  

Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных материалов. 

Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита 

координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще 

не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение характеризуется многообразием 

ручных операций, таких, как вырезывание разных видов, складывание по прямой линии и  

кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), выполнение 

стежков на ткани и т.д.  

При изготовлении объектов на уроках трудового обучения используются разные 

виды бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и нитки различного 

происхождения; самый разнообразный природный материал растительного и минерального 

происхождения, который можно найти в данной местности; проволока, фольга; так 

называемые бросовые материалы (древесные опилки). Обучающиеся знакомятся не только 

с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством разных 

материалов, например, свойством гибкости. Для развития ребенка имеет огромное значение 

многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может быть 

вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита 

нитками, на бумажной основе или на ткани. Уроки трудового обучения позволяют 

обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с различными материалами: лепить 

можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный 

материал и т.д., а это положительно сказывается на развитии познавательной деятельности.  

На уроках трудового обучения придаѐтся особое значение художественной деятельности, 

как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства детей. На 

каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность 



 
 

продуктивного, творческого характера.  

Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школы, рабочая программа по предмету «Труд 

(технология)» в 1 – 5 адаптивного класса рассчитана на: 

Класс  Количество часов в неделю  

1  2  

2  1  

3  1  

4  1  

  

Личностные и предметные результаты  

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

1 класс 

 уметь: 

различать и называть материалы, используемые при выполнении поделок (пластилин, 

бумага, нитки), и основные их цвета; 

готовить материалы к работе.  

выполнять действия с опорой на образец изделия, показ учителем приемов работы и его 

инструкцию; 

сопоставлять свою поделку с образцом; 

следить за порядком на рабочем месте; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с режущими инструментами; 

экономно расходовать материалы; 



 
 

использовать при выполнении практических работ знакомые приемы обработки 

материалов; 

участвовать в выполнении доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду. 

2 класс 

уметь: 

выделять в ближайшем окружении объекты рукотворного мира и уважать чужой труд; 

называть профессии людей, связанных с производствами и сферой обслуживания; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе с разными материалами 

(пластилином, клеем, бумагой); 

применять правила безопасной работы ножницами; аккуратно работать иголкой; 

действовать по предложенному образцу; 

распознавать и называть изученные виды материалов (природные, бумага, картон, клей 

и др.); 

отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для труда 

(линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека и др.), использовать их в практической 

работе; 

выполнять разметку бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации; резать 

бумагу и картон по линиям разметки, выполнять сборку изделий с помощью клея; 

выполнять задания с опорой на готовый план; устанавливать последовательно действий 

и работать по составленному плану; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

составлять композиции из природного материала по образцу и представлению, к 

прочитанным сказкам; 

изготавливать стилизованные фигурки из текстильных материалов; 

раскраивать ткань и резать ткань по выкройке; 

пришивать пуговицы с двумя сквозными отверстиями; 

экономно выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту);  

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема); 

аккуратно выполнять отделку изделий. 

  

3 класс 

уметь: 



 
 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, проволока, текстиль и др.); 

изготавливать изделия по образцу и представлениям; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила работы с разными материалами; 

безопасно пользоваться колюще-режущими инструментами; 

работать с опорой на предметно-операционный план; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема) и условные 

обозначения; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными способами; 

использовать приемы обработки разных материалов (аппликация из древесных опилок; 

объемные изделия из природных материалов); соединять детали поделок с помощью 

пластилина, клея, палочек, проволоки; 

резать бумагу и картон ножницами по кривым и прямым линиям; прорезывать отверстия 

в картоне; 

осуществлять разметку развертки изделия по шаблону и по линейке; 

правильно пользоваться иглой и наперстком; 

выполнять ручную строчку прямым и косым стежками; обметывать боковые швы; 

выполнять декоративную отделку вышивкой. 

4 класс 

уметь: 

самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

называть свойства поделочных материалов, используемых на уроках труда, соблюдать 

правила их хранения, выполнять санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

экономно расходовать материалы; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей;  

планировать работу, следовать пооперационному плану; 

работать с разнообразной технологической документацией: предметно-операционные и 

графические планы, технические рисунки, схемы, чертежи; 

работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; 

с бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой; с древесиной и др.); 

выполнять изученные приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения 

детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, приемы 

отделки изделия), используемые на уроках труда; 

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов; 

конструировать объемные поделки из бумаги на основе геометрических тел; 



 
 

выполнять ручные стежки и строчки (прямыми и косыми стежками); выполнять 

несложный ремонт одежды и декоративно-отделочные работы; 

выполнять элементарные действия по ручной обработке древесных материалов; 

использовать навыки работы с карандашной стружкой в декоративной отделке изделий; 

использовать проволоку при конструировании и моделировании; 

соблюдать правила обращения с проволокой и инструментами, используемых для 

работы с проволокой; 

использовать детали металлического конструктора при конструировании; 

производить сборку изделий по образцу; 

соединять детали металлического конструктора с помощью винта и гайки, применяя 

гаечный ключ и отвертку; учитывать требования устойчивости конструкции; 

различать профессии, связанные с производствами и со сферой услуг. 

5 класс 

уметь: 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы; 

выполнять технологические операции по обработке различных материалов с 

применением необходимых инструментов, соблюдая технику безопасности обращения с 

ними; 

экономно расходовать материалы; 

руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами; 

соблюдать санитарные и гигиенические требования при выполнении трудовых работ; 

на основе полученных представлений о материалах осознанно подбирать их по 

физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам;  

работать с разнообразной технологической документацией: предметно-операционные и 

графические планы, технические рисунки, схемы, чертежи; 

осуществлять планирование трудового процесса, выделяя его этапы в логике действий;  

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и участвовать в доступных видах 

домашнего труда; выполнять несложный ремонт одежды; 

различать профессии, связанные с производствами и со сферой услуг 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

ВВЕДЕНИЕ. 

Труд и профессии. Требования к поведению обучающихся во время урока труда. 

Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное 



 
 

обращение с материалами и инструментами. Техника безопасности и санитарно-

гигиенические требования.  

Работа с пластилином. 

Элементарные технические сведения о пластилине. Свойства: холодный пластилин – 

твердый, теплый пластилин – мягкий и вязкий; цвет: красный, синий, желтый, оранжевый, 

зеленый, коричневый, черный, белый; применение и назначение выполненных изделий. 

Способы подготовки пластического материала к работе: подогрев и разминание 

пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение.  

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. Понятие о расположении предметов на плоскости (дощечке, подставке) в 

определенной последовательности. 

Знакомство с разнообразными приемами лепки: раскатывание пластилина в ладонях и на 

подкладной доске (столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), 

вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара 

и раскатывание в ладонях до овальной формы. Лепка двумя способами: лепка из целого 

куска и составление из частей. Скатывание и расплющивание, вытягивание одного конца 

столбика и боковины шара, соединение плоских деталей с объемными, соединение деталей 

примазыванием. Выполнение заготовок для букв и цифр. Применение в работе 

инструментов для резания материала, зачистки изделий и обработки деталей фигуры. 

Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в макете. 

Использование вспомогательных материалов для поделок и композиций (ветки, бумага, 

картон). 

Работа с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах, их свойствах: цвет, форма, величина, 

хрупкость засушенных листьев и цветов.  

Сбор, хранение природных материалов. Сочетание цветов пластилина и природного 

материала. Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы). 

Организация рабочего места при работе с природным материалом, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, правила безопасной работы с режущими 

инструментами.  

Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания 

деталей из природного материала в пластилин. Соединение отдельных деталей с помощью 

пластилина.  

Составление простейших композиций из листьев и цветов. Расположение деталей на 

подставке. Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой 

ситуации. 

Рациональное использование пластилина, природного материала и дополнительных 

материалов для оформления поделок и макета. 

Работа с бумагой. 

Элементарные технические сведения – практическое знакомство: свойства бумаги 

(сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется). 

Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о назначении некоторых сортов 

бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная). 

Основные и дополнительные цвета бумаги.  

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, шаблон. 



 
 

Представление о геометрическом и растительном орнаментах.  

Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими 

инструментами. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой.  

Знакомство с приемами работы при работе с бумагой: складывание с угла на угол и по 

средней линии, разглаживание от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Обводка по 

шаблону.  

Хватка инструмента (ножниц). Синхронность работы обеих рук (для правшей: правая 

рука с ножницами – режет, левая – подает). Приемы резания ножницами по прямым и 

кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника.  

Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное использование 

материала (экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей 

работы). Симметричное вырезывание. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. 

Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

Работа с нитками. 

Элементарные технические сведения: свойства, особенности и применение ниток. 

Инструменты для работы с нитками, их назначение и хранение. Цвет ниток. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с нитками.  

Приемы работы с нитками: связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы 

витья шнурка.  

Приемы вдевания нитки в иголку и закрепление нитки повторением двух-трех стежков 

на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 

2 класс  

Введение. 

Рукотворный мир, роль труда в создании объектов окружающего мира. Элементарные 

сведения о профессиях, связанных с различными производствами и сферой обслуживания. 

Понимание значения уважения к чужому труду. Техника безопасности на уроках 

технологии. 

Работа с природными материалами. 

Составление композиции по образцу и представлению (из засушенных листьев, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной 

подложке). Декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и 

рассказам, фигурки животных.  

Технические сведения. Природные материалы, используемые в работе. Клеящие 

составы: ПВА, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы 

с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, 

перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). 

Составление композиции.  

Изготовление по образцу (птичка, утка, лебедь, черепаха, рыбка, фигурки девочки и 

мальчика) из желудей, перьев, палочек, крылаток ясеня.  

Самостоятельное изготовление по образцу (заяц, щенок) из желудей, палочек, крылаток 



 
 

ясеня и проволоки. 

Работа с пластилином. 

Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

бруса, рубанка, молотка с квадратным бойком (по образцу, с натуры).  

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Орнамент 

в полосе из треугольников с помощью стеки (по образцу, с натуры).  

Лепка предметов, имеющих форму шара, цилиндра, конуса и круга (чайная посуда: 

чайник для заварки, чашки) (с натуры и по представлению). Нанесение узора с помощью 

стеки по выбору обучающихся.  

Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление 

обучающихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, 

декоративной посудой – кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на 

изделиях из глины – нанесение орнамента стекой, окраска, роспись.  

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке.  

Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 

пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка 

изделия цветным пластилином.  

Лепка по образцу или с игрушек. Слабые обучающиеся лепят по образцу автобус, 

имеющего упрощенную форму. Лепка игрушек: медвежонок, утка.  

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы. Нанесение с помощью стеки 

геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых обучающихся 

нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные – с 

натуры.  

Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление подставки, пакета, маски «Собачка». Разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, 

наклеивание на изделия из картона аппликации.  

Изготовление из картона плоских елочных игрушек и шаров в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, игрушек (с несложным 

контуром). Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны.  

Применение чертежных инструментов (линейка, угольник). Вычерчивание 

вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Вычерчивание квадрата, 

прямоугольника.  

Изготовление поздравительных открыток, грузового автомобиля, модели дорожного 

указателя «Пешеходный переход».  

Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 

Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация 

рабочего места. Правила безопасной работы.  

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная 

разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. 

Закрепление нитки-петли.  

Работа с текстильными материалами. 



 
 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички.  

Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы.  

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями – отработка приемов шитья (игла вверх-вниз). 

Завязывание узелка.  

Изготовление шариков из ниток разной величины.  

Коллекция тканей. Квадраты ткани 5 х 5 см. Игольница. Закладки. Салфетки.  

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа.  

Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются. 

Виды пуговиц.  

Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы.  

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка.  

  

3 класс 

  

Введение. 

Значение труда в жизни человека. Рукотворный мир. Техника безопасности на уроках 

труда. 

  

Работа с природными материалами. 

Изготовление аппликации из засушенных листьев. Изготовление по образцу и 

самостоятельно аппликации из скорлупы ореха. Изготовление объемных изделий из 

природных материалов. Изготовление птицы из пластилина и соломы. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: 

цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, 

нож (у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов. 

  

Работа с древесиной. 

Экскурсия в столярную мастерскую (по возможности). Познавательные сведения о 

древесине. Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую 

заготовку вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление 

изделия из древесины. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины. 

Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Организация 



 
 

рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины 

напильником и наждачной бумагой. 

  

Работа с бумагой и картоном.  

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов. 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. Технические сведения. 

Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 

бумаги, карнавальных головных уборов. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других 

материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, 

обрезки кожи, фольги и др.). Клеящие составы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезывание отверстий в картоне. Пришивание 

тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги (по образцу и показу отдельных приемов работы 

учителем). 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для 

изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по 

сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок. 

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание 

бумагой объемных изделий. 

Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с 

картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

Работа с текстильными материалами.  

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам. 

Изготовление по образцу прихватки по самостоятельно составленной выкройке из 

нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по 

диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными 

материалами. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка 

в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 



 
 

обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Обметывание боковых срезов мешочка, 

прихватки косыми стежками. Вышивание по линиям рисунка. 

4 класс 

Введение. 

Материалы и инструменты. Техника безопасности работы на уроках труда. Профессии, 

связанные с производствами, сферой услуг. 

Работа с природными материалами. 

Свойства природных материалов. Где находят природные материалы, их физические 

свойства и виды работы с ними. 

Приемы соединения деталей в конструкции из природных материалов: с помощью 

пластилина и заостренных палочек, с помощью клейкой ленты, с помощью клея.  

Приемы работы с пластилином (скатывание овальной формы, скатывание шара, 

сгибание в виде кольца, прищипывание, примазывание, обработка стекой). 

Технология аппликации из природных материалов (из засушенных листьев и скорлупы 

грецких орехов): «Птица», «Воробьи на ветках». Совершенствование представлений о 

плоских (листьях разных деревьев) и объемных природных (скорлупа грецких орехов) 

материалах, их признаках и свойствах. 

Изготовление объемных изделий из природных материалов: птица из пластилина и сухой 

тростниковой травы (соломы). 

Работа с бумагой и картоном. 

Технологические сведения. Сорта бумаги, виды работы с бумагой, приемы работы с 

бумагой. Понятия «аппликация», «конструкция», «контур», «коробка», «окантовка», 

«разметка», «силуэт», «шаблон» и др. 

Новые технологии изготовления аппликаций и объемных изделий. 

Технические приемы: разметка бумаги по линейке, резание бумаги ножницами, 

склеивание деталей клеем. 

Изготовление аппликации из обрывной бумаги. Техника обрывания по контурной линии 

изображения. Использование приема обрывания бумаги по контуру в аппликации 

(например, силуэт медвежонка). 

Окантовка картона полосками и листом бумаги. Окантовка картона разными способами: 

«окантовка картона полосками бумаги» и «окантовка картона листом бумаги». 

Изготовление игрушек и изделий из бумаги. Приемы работы с бумагой: разметка бумаги 

по линейке и шаблону, сгибание бумаги, резание бумаги ножницами, склеивание деталей 

клеем. Технологии работы с бумажными полосами и кольцами (гирлянда из колец). 

Технологии изготовления карнавальных масок и полумасок. 

Конструирование объемных игрушек из бумаги на основе геометрических тел. 

передавать пространственные признаки предметов. Технологии изготовления из бумаги 

игрушки (например, матрешки, собаки, кошки) на основе конусов. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Технология изготовления коробки 

с помощью клапанов и оклейкой полосками бумаги, изготовления коробки с бортами, 

соединенными встык. 

Работа с текстильными материалами. 



 
 

Правила обращения с иглой. Вдевание нитки в иголку и завязывание узелка на нитке.  

Ткань и ее производство (растения, шерсть животных; нитки; ткацкий станок; краска; 

труд рабочего). Свойства ткани (цвет, гладкокрашеная, с рисунком). 

Инструменты и материалы при работе с тканью. Понятия «булавки», «игла», «лекало», 

«раскрой», «стежок», «строчка», «ткань», «нитки», «шаблон» и др. 

Подготовка рабочего места при работе с текстильными материалами. 

Выполнения ручных стежков и строчек: строчка прямыми стежками, строчка косыми 

стежками, строчка прямого стежка в два приема, строчка косого стежка в два приема. 

Применение изученных видов стежков при сшивании ткани и других материалов, 

украшении предметов быта, одежды. 

Технология выполнения строчки косыми стежками на бумаге в клетку по проколам. 

Пошив прихватки, сшивание косыми стежками. 

Несложный ремонт одежды.  

Узнавание и называние предметов из ткани и определение их функциональной 

значимости в быту, учебе. 

Работа с древесиной.  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями. 

Организация рабочего места при выполнении работ с древесными материалами. Техника 

безопасной работы с древесиной, санитарно-гигиенические требования при работе с 

древесиной. 

Способы обработки древесины ручными инструментами: тонкие палочки сломать 

руками; зачистка напильником; обработка (шлифовка) наждачной бумагой 

(крупнозернистой, мелкозернистой). 

Технология изготовления опорного колышка для растений.  

Представления об использовании древесины в разных видах работы (элементарные 

представления: пиление, инструмент – ножовка).  Изготовление аппликации из древесных 

опилок (отходов от пиления древесины).  

Работа с проволокой.  

Представления об использовании проволоки (для изготовления деталей изделий из 

природных материалов, каркасов для мягких игрушек, фигурок животных и др.).  

Виды проволоки (медная, алюминиевая, стальная) и свойства проволоки (легко гнется; 

толстая и тонкая; длинная и короткая). 

Правила обращения с проволокой (хранить в коробке, перед работой выпрямить руками 

проволоку, резать проволоку кусачками). Инструменты, используемые для работы с 

проволокой (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, линейка). Организация рабочего места 

для работы с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: сгибание руками волной, сгибание руками в кольцо, 

сгибание руками в спираль, намотка руками на карандаш, сгибание под прямым углом 

плоскогубцами. Формообразование при работе с проволокой. Отмеривание проволоки 

нужной длины.  

Использование проволоки для изготовления деталей изделий из природных материалов. 

Поделки из проволоки: буквы, цифры, фигуры животных. 



 
 

Работа с металлическим конструктором. 

Набор «Металлический конструктор», его детали (планки, пластины, углы, косынки, 

скобы, планшайбы, гайки, винты). Понятие «сборочные работы». Соединение деталей 

металлического конструктора винтом и гайкой, использование инструментов (гаечный 

ключ, отвертка). Отбор необходимых деталей и конструирование модели (геометрические 

плоскостные фигуры – треугольник, квадрат). 

5 класс 

Работа с бумагой и картоном. 

Дифференцирование и классификация материалов, инструментов и приспособлений. Их 

применение, устройство.  

Виды бумаги (рисовальная, газетная, писчая, обойная, салфеточная). Свойства бумаги 

(мягкая, плотная непрочная, цвет, размер, форма). 

Технологические операции с бумагой (разметка, выделение деталей из заготовки, 

формообразование, сборка изделия). Виды работы с бумагой (складывание, вырезание, 

аппликация, объемное конструирование). 

Планирование хода работы с опорой на наглядные материалы. Конструирование из 

бумажных геометрических форм. Элементы оригами. Склеивание деталей. 

Технологии разметки деталей с помощью линейки, треугольника, циркуля. Разметка с 

точностью до миллиметров. Симметричные формы. Экономное расходование материалов 

при разметке деталей. 

Сбор моделей из геометрических форм (самолет). 

Геометрических понятия «прямой угол», «острый угол», «тупой угол». Работа с 

угольником. Вычерчивание углов с помощью угольника и линейки. Геометрический 

орнамент. Закладка для книги с геометрическим орнаментом. 

Разметка округлых деталей по шаблонам. Вычерчивание окружности с помощью 

циркуля. Правила подготовки циркуля к работе. Понятия «круг», «окружность», «радиус», 

«циркуль». Экономная разметка бумаги при вычерчивании нескольких окружностей. 

Технология изготовления игрушки из большого количества разноцветных бумажных 

кругов, согнутых пополам (например, попугай). 

Деление круга на равные части разными способами. Складывание круга (сгибание круга 

пополам, сгибание полукруга пополам; сгибание четвертой части круга пополам). Деление 

круга с помощью угольника и линейки. 

Технологии изготовления объемного елочного украшения на основе конусов разной 

величины. 

Понятие «развертка». Анализ конструкции изделия с выделением ее основных признаков 

и свойств (назначение, развертка конверта имеет форму ромба, имеет основание и клапаны). 

Технология изготовления конверта для писем с клеевым соединением деталей с 

применением разных приемов разметки, резания бумаги, склеивания частей. 

Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям. Чтение схем по условным 

обозначениям (тонкая сплошная линия, штрих с двумя точками, стрелочки – направление, 

в котором надо выполнить действие). 

Складывание простых форм из квадрата.  

Технология изготовления конверта без клеевого соединения деталей, с выполнением 



 
 

приемов сгибания заготовки. 

Выполнение разметки с опорой на чертеж. Чтение чертежа и технического рисунка по 

чертежным линиям. 

Названия и назначение чертежных линий (тонкая сплошная линия помогает разобраться 

в конструкции изделия; сплошная толстая линия показывает контур изделия; сплошная 

тонкая линия со стрелками и цифрами указывает на габариты (размеры) изделия). 

Способ симметричного вырезания из бумаги, сложенной пополам. 

Приемы вырезывания: надрез по короткой линии без предварительной разметки (на 

глаз); вырезывание по сложному контуру. 

Разметка сложной конструкции по шаблону.  

Технология изготовления игрушки симметричного строения («Птица»). 

Способу тиражирования для получения большого количества одинаковых деталей. 

Многократное сгибание бумаги по линиям разметки (складывание гармошкой). 

Точечное клеевое соединение деталей. Технология изготовления многодетальной 

«растягивающейся» игрушки с точечным клеевым соединением («Матрешка» или 

«Цыпленок»). 

Картонажно-переплетные работы. Деление изделий на картонажные (коробки, папки, 

футляры для книг) и переплетные (книги, блокноты, записные книжки, тетради, 

фотоальбомы). Материалы: бумага, картон, технические ткани, нитки, клей. Инструменты: 

измерительные, режущие, колющие, вспомогательные. Понятия «записная книжка», 

«переплет», «переплетная крышка», «блок». Технология изготовления записной книжки-

раскладушки с выполнением приемов разметки, резания и промазывания клеем. 

Работа с текстильными материалами. 

Классификация материалов, инструментов и приспособлений.  

Виды ткани (шерстяные, хлопковые). Расцветка и свойства ткани (легкая, толстая, 

однотонная, с рисунком и др.). 

Виды работы с тканью (ткачество, плетение, вышивание, аппликация, шитье, набивка 

рисунка).  

Технологические операции при работе с тканью и нитками (изготовление лекала, 

раскрой ткани, сборка изделия – сшивание или склеивание). 

Технологии работы с текстильными материалами (нитки, ткани, пуговицы). 

Представления о ткачестве, ручных швейных работах и ремонте одежды. 

Новые технические сведения о процессе ткачества на примере полотняного 

переплетения нитей. Ознакомление с устройством ткацкого станка (на примере 

игрушечного станка). 

Основа и уток. Схема полотняного переплетения нитей из бумаги. 

Скручивание ткани. Искусство изготовления тряпичных кукол-скруток. 

Способы отделки изделий из ткани (вышивка, аппликация). Технические сведения о 

текстильных материалах (холст, тесьма). Полотняное переплетение нитей на примере 

холста и его свойствах (суровая, шершавая, плотная ткань с полотняным переплетением 

нитей).  

Технология изготовления салфетки из холста и отделки ее аппликацией. 



 
 

Текстильные изделия декоративно-прикладного искусства (аппликация с 

использованием изделий из ниток, объемные изделия из ниток). Виды работы с нитками 

(наматывание на картон, связывание в пучок, шитье, вышивание). 

Технология изготовления цветов из ниток, связанных в пучок. 

Ручные швейные работы. Виды соединения деталей разными строчками. 

Правила работы режущими и колющими инструментами. соединение деталей строчкой 

прямого стежка. Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка. 

Технология изготовления прихватки, сшитой по краям строчкой косого стежка. 

Прием соединения деталей из ткани строчкой петельного стежка. 

 Технология изготовления подушечки для игл со сшитыми краями ручной строчкой 

петельного стежка.  

 Различные операции по ремонту одежды (пришить пуговицу, вешалку, рукав, 

зашить распоровшееся по шву или разорвавшееся изделие и др.). 

 Технология пришивания пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями и с ушком. 

Представления о пуговицах как материале для отделки изделий. Изготовление 

аппликаций с использованием пуговиц.  

Работа с древесиной. 

Представления о функциональном назначении изделий из древесины. Текстура, цвет, 

запах древесины. Материал (древесина), инструменты (молоток, напильник, пила) и 

приспособления (гвозди), классификация. 

Новые технологии работы с древесными материалами (аппликация из древесной 

стружки и древесных заготовок для спичек). 

Представления о заготовке древесины и выработке древесных материалов, о рабочих 

профессиях в деревообрабатывающей промышленности (лесорубы, сплавщики, 

машинисты электропоездов, водители автомобилей, плотники, столяры). 

Обработка древесины ручными инструментами (нож, стамеска, рубанок). Прием 

получения древесной стружки в процессе заточки карандаша с применением точилки. 

Применение карандашной стружки и древесных заготовок для спичек в аппликации. 

Клеевое соединение деталей из древесины. 

Работа с проволокой. 

Виды проволоки (медная, алюминиевая, стальная); физические свойства (сгибается, 

ломается, отрезается кусачками; толстая и тонкая, мягкая и жесткая); приемы сгибания 

(волной, в кольцо, в спираль, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом 

плоскогубцами).  

Технологическая операция «формообразование» способом сгибания проволоки. 

Технологии работы с проволокой (сгибание проволоки руками и с применением 

инструментов). Разметка проволоки по линейке. 

Декоративные фигурки лебедя, лошадки, человечка. 

Работа с металлом.  Представления об изделиях из металла, средствах транспорта, 

предметах быта, ювелирных украшениях и др. 

Технология обработки тонколистового металла (фольга). Приемы работы с фольгой: 

сгибание, разрывание руками, разрезание ножницами, сминание, скручивание и 



 
 

скатывание. Изготовление изделий и игрушек с применением приемов ручной обработки 

фольги («Дерево»). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс Труд (технология) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. . Вводное занятие  2  

2.  Работа с  пластилином 22  

3.  Работа с природными материалами 4  

4.  Работа с бумагой  32  

5.  Работа с нитками 3  

Итого: 66 0 

  

2 класс Труд (технология) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Контрольные 

работы  

1.  Вводное занятие 2  

2.  Работа с природными материалами 8  

3.  Работа с пластилином 8  

4.  Работа с бумагой и картоном 8 1 

5.  Работа с текстильными материалами 8  

Итого: 34 1 

  

3 класс Труд (технология) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. 1 Вводный урок.  2  

2.  Работа с природными материалами 8  

3.  Работа с древесиной 8  

4.  Работа с бумагой и картоном 8  

 Работа с текстильными материалами 8 1 

Итого: 34 1 

 

  



 
 

4 класс Труд (технология) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Вводное занятие 2  

2.  Работа с природными материалами 5  

3.  Работа с бумагой и картоном 7  

4.  Работа с текстильными материалами 5 1 

5.  Работа с древесиной 5  

6.  Работа с проволокой  5  

7.  Работа с металлическим конструктором 5  

Итого: 34 1 

 

5 класс Труд (технология) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Работа с бумагой и картоном 7  

2.  Работа с текстильными материалами 7 1 

3.  Работа с древесиной 7  

4.  Работа с проволокой 7  

5.  Работа с металлом 6  

Итого: 34 1 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

АРМ учителя: ноутбук, проектор, акустическая система. Набор приспособлений для лепки 

(глина, пластилин); набор приспособлений для моделирования из бумаги. Стол для 

черчения и рисования.ЭОР 

2.2.8 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» (I-V классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

составлена на основе  Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).  

Программа адресована слабослышащим  и позднооглохшим обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 



 
 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура».  

Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

кохлеарно имплантированных и глухих обучающихся в нормализации двигательной 

деятельности, способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации), а 

также формирования потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, в осуществлении здорового образа жизни, оптимизации учебной 

деятельности и организации активного отдыха. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 - обеспечение овладения обучающимися основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; 

 - формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

 - обеспечение овладения умениями поддерживать здоровый образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

 - развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической 

культурой и спортом; 

 - развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

 - формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, 

координацию и походку; 

 - овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при 

изучении данного предмета, а также лексикой по организации деятельности на уроках АФК, 

в том числе ее восприятием и воспроизведением; 

 - воспитание потребности в участии в спортивных школьных и внешкольных 

мероприятиях, в том числе со слышащими сверстниками, как условие расширения сферы 

коммуникации. 

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального общего 

образования является физкультурная деятельность человека при реализации 

коррекционной, компенсаторной, оздоровительной и общеразвивающей направленности 

образовательно - коррекционного процесса, использовании адаптивной физической 

культуры в применении физических упражнений с учётом психофизических особенностей 

и медицинских противопоказаний к физическим упражнениям слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования. В процессе 

овладения этой деятельностью происходит коррекция отклонений физического развития, 

формирование основных физических качеств, освоение обучающимися двигательных 

действий, укрепление их здоровья, повышение функциональных возможностей 



 
 

кардиореспираторной системы, развитие познавательной и речемыслительной 

деятельности, творчества и самостоятельности. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. Существенным 

компонентом содержания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является 

адаптивное физическое воспитание. Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

обогащает обучающихся системой знаний о сущности и значении физической культуры в 

общем и, в частности, адаптивной физической культуре и её влиянии на всестороннее 

развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, 

мотивацию и способность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

различным видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, адаптивной физической культуре, общих закономерностях её функционирования 

и использования с целью всестороннего развития людей с ограничениями в состоянии 

здоровья, направлена на формирование основ знаний в области адаптивной физической 

культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья, коррекции и компенсации имеющихся 

двигательных нарушений. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

  

Класс  Количество часов в неделю  

1 доп  3  

1  3  

2  3  

3  3  

4  3  

  

Личностные и предметные результаты освоения предмета.  

Личностные результаты   

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 



 
 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

 

1 дополнительный класс 

 излагает знания об адаптивной физической культуре с использованием словесной речи (с 

помощью учителя и самостоятельно); 

 слухозрительно воспринимает и понимает используемые на уроках АФК термины и 

инструкции при выполнении физических упражнений, в ходе спортивных игр, дает речевые 

отчеты о выполнении заданий (с помощью учителя и самостоятельно); применяет знакомые 

термины, объясняет их смысл; 

 представление о здоровье человека и здоровом образе жизни, о важности ведения активного 

образа жизни, об основных правилах безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, на воде); 

˗ называет основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

Способы физкультурной деятельности: 

-выполняет упражнения по видам разминки, пальчиковую гимнастику, нейрогенную 

гимнастику; 

-составляет и выполняет индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток. 

Физическое совершенствование:  

˗ выполняет упражнения основной гимнастики на развитие гибкости, координации, а также 

развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

˗ выполняет упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений 

(ходьба, бег, ползание и лазание, прыжки на двух ногах на месте, бросание и ловля 

предметов), а также основные строевые упражнения; 

˗ выполняет упражнения на коррекцию нарушений осанки.  

1 класс 

˗ излагает знания об адаптивной физической культуре с использованием словесной речи (с 

помощью учителя и самостоятельно); 

˗ слухозрительно воспринимает и понимает термины и инструкции при выполнении 

физических упражнений, в ходе спортивных игр, дает речевые отчеты о выполнении 

заданий (с помощью учителя и самостоятельно); применяет знакомые термины, объясняет 

их смысл; 

˗ объясняет с помощью направляющих вопросов, с использованием вспомогательного 

материала (использования плана, базового словаря и т.д.) понятие о физической культуре, 

адаптивной физической культуре, здоровом образе жизни и здоровье; 

˗ объясняет правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в 

зале и на спортивной площадке, в бассейне; 

˗ называет основные способы и особенности движений и передвижений человека с учётом 

изученных двигательных действий; 

˗ называет основные исторические факты развития изученных видов физкультурно-



 
 

спортивной деятельности (легкой атлетики, гимнастики, плавания, лыжного спорта, игр). 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ выполняет упражнения по видам разминки, пальчиковую гимнастику, нейрогенную 

гимнастику; 

˗ составляет и выполняет индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; 

˗ измеряет и демонстрирует в записи индивидуальные показатели длины и массы тела; 

˗ участвует в подвижных играх и игровых заданий для знакомства с основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Физическое совершенствование: 

˗ выполняет комплексы гимнастических упражнений с предметами и без предметов для 

формирования опорно-двигательного аппарата, развития силы, гибкости и координации;  

˗ выполняет упражнения из базовых видов физкультурно-спортивной деятельности поэтапно 

со словесным сопровождением педагога (опора на артикуляцию педагога) и 

одновременным выполнением упражнений, по необходимости, по подражанию с 

визуальной опорой; 

˗ выполняет способы игровой деятельности и взаимодействует со сверстниками, принимает 

правила игры, знает их.  

2 класс 

˗ излагает знания об адаптивной физической культуре с использованием словесной речи (под 

руководством учителя и самостоятельно); 

˗ слухозрительно воспринимает и понимает используемые на уроках АФК термины и 

инструкции при выполнении физических упражнений, в ходе спортивных игр, дает речевые 

отчеты о выполнении заданий (под руководством учителя и самостоятельно); применяет 

знакомые термины в собственных высказываниях, объясняет их смысл; 

˗ владеет элементарными представлениями о физическом развитии человека и о месте 

занятий физическими упражнениями, закаливания в жизнедеятельности человека; 

˗ называет простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

(утренней гимнастики, физкультминутки) физическими упражнениями и умеет их 

применять; 

˗ перечисляет основные исторические факты развития Олимпийских игр и место изученных 

видов спорта на Олимпийских играх; 

˗ различает основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, спорт); 

˗ владеет  элементарными представлениями об общем строении человека, называет основные 

части костного скелета человека и основные группы мышц; 

˗ понимает технику выполнения основных упражнений из раздела физическое 

совершенствование, понимает и раскрывает правила поведения на воде, формулирует 

правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические 

правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ выполняет комплексы упражнений основной гимнастики с учётом определённых задач 

(формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение 



 
 

подвижности суставов); 

˗ осуществляет контроль за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе, 

беге, за физической подготовленностью; 

˗ измеряет рост, вес, ЧСС и записывает в дневник наблюдений; 

˗ участвует в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки); 

˗ принимает участие в играх и игровых заданиях с соблюдением правил, организует и 

проводит игры и развлечения, изученные по программе. 

Физическое совершенствование: 

˗ выполняет физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

˗ демонстрирует перемещение гимнастическим шагом, мягким бегом вперёд, прыжками, 

подводящие, гимнастические и акробатические упражнения, упражнения с 

гимнастическими предметами для развития координации, пространственного воображения, 

меткости, гибкости, скоростных способностей; 

˗ демонстрирует проплывание с помощью вспомогательных средств и без них; 

˗ демонстрирует передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск в основной стойке 

с небольшого склона; 

˗ демонстрирует метание мяча в цель из положения стоя, технику бега из различных 

положений; 

˗ выполняет упражнения на формирование правильной осанки с предметами 

(гимнастическая палка, мяч, фитбол) и профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя. 

3 класс 

˗ излагает собственные знания об адаптивной физической культуре с использованием 

словесной речи; 

˗ слухозрительно воспринимает и понимает используемые на уроках АФК термины и 

инструкции при выполнении физических упражнений, в ходе спортивных игр, дает речевые 

отчеты о выполнении заданий; применяет знакомые термины в собственных 

высказываниях, объясняет их смысл; 

˗ владеет представлениями о нагрузке в процессе занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

˗ называет физические упражнения по направлениям, объясняет их функциональный смысл 

и направленность воздействия на мышцы; 

˗ называет основные причины травматизма на занятиях физической культурой и правила их 

предупреждения; 

˗ называет знакомые исторические факты развития физической культуры; направленность 

современных Олимпийских игр 

˗ описывает технику выполнения освоенных физических упражнений и основные правила 

выполнения. 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ проводит разминку по её видам с помощью дидактических карточек и помощи педагога: 

общую, партерную, разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических 

упражнений по целевому назначению; 



 
 

˗ самостоятельно участвует в бессюжетных подвижных играх, игровых заданий и 

спортивных эстафет (на выбор). 

˗ определяет допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении 

физического упражнения; 

˗ проводит наблюдения за своей физической подготовленностью; 

˗ участвует в организации подвижных игр. 

Физическое совершенствование: 

˗ демонстрирует технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков; 

˗ демонстрирует технику плавания стилями (на выбор): кроль на спине, кроль на спине; 

˗ демонстрирует комплекс гимнастических упражнений для развития гибкости, скоростных 

и координационных способностей; 

˗ демонстрирует комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

˗ демонстрирует умения ходьбы на лыжах, бега на скорость, метания теннисного мяча в 

заданную цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину; 

˗ выполняет упражнения на формирование правильной осанки на снарядах (гимнастическая 

лестница, скамейка); 

˗ выполняет упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами (палка, 

массажный мяч). 

4 класс 

˗ излагает знания об адаптивной физической культуре с использованием словесной речи; 

˗ слухозрительно воспринимает и понимает используемые на уроках АФК термины и 

инструкции при выполнении физических упражнений, в ходе подвижных и спортивных 

игр, дает речевые отчеты о выполнении заданий (под руководством учителя и 

самостоятельно); применяет знакомые термины в собственных высказываниях, объясняет 

их смысл; 

˗ характеризует физическую культуру, её роль в общей культуре человека, представление о 

связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

˗ владеет представлениями о физической культуре разных народов России с учётом 

региональных особенностей; 

˗ владеет представлениями о физической подготовке и развитии физических качеств; 

˗ перечисляет способы оценки развития физических качеств и определения уровня 

физической подготовленности, в том и с использованием норм комплекса ГТО; 

˗ понимает и перечисляет физические упражнения в классификации  

по преимущественной целевой направленности; 

˗ понимает и перечисляет ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

˗ перечисляет элементарные правила поведения и соблюдения техники безопасности в 

процессе различных занятий физкультурой и спортом, элементарные правила оказания 

первой помощи; 



 
 

˗ определяет состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

˗ различает гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость); 

˗ составляет комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры). 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ составляет индивидуальный режим дня, ведет дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

˗ измеряет показатели развития физических качеств и способностей; 

˗ подбирает упражнения и нагрузку для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки); 

˗ организует и проводит подвижные игры по правилам и соблюдением техники 

безопасности;  

˗ различает, выполняет и озвучивает строевые команды;  

˗ описывает и демонстрирует правила соревновательной деятельности по виду спорта (на 

выбор). 

Физическое совершенствование: 

˗ выполняет самостоятельно комплексы упражнений на развитие физические качества 

гибкости, координации и быстроты; 

˗ демонстрирует технику различных стилей плавания (на выбор), выполняет плавание на 25 

м на скорость; 

˗ демонстрирует технику бега, прыжка в длину с места и метания малого мяча в цель; 

˗ демонстрирует технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; технику выполнения равновесий, поворотов, 

прыжков толчком с одной ноги (попеременно) на месте; 

˗ выполняет акробатические упражнения (шпагат/полушпагат, мост из различных 

положений по выбору); 

˗ демонстрирует передвижение попеременным двухшажным ходом, упражнения в поворотах 

на лыжах переступанием стоя на месте и в движении, торможение плугом; 

˗ выполняет действия из спортивных игр; 

˗ демонстрирует упражнения для коррекции нарушений осанки, плоскостопия. 

˗ выполняет упражнения пальчиковой гимнастики, в сочетании со звуковой и 

артикуляционной гимнастикой; 

˗ демонстрирует упражнения с дыханием. 

5 класс 

 Знания об адаптивной физической культуре: 

-владеет представлениями об основных физических качествах и упражнениях, 

направленных на их развитие; 

-понимает связь физической культуры с особенностями и обычаями народов России (на 



 
 

примере региона); 

-понимает и перечисляет способы оценки развития основных физических качеств; 

-воспринимает и понимает технику безопасности, как фактора профилактики травматизма; 

-понимает и использует общепринятую терминологию по изученному материалу легкой 

атлетики, лыжного спорта, гимнастики, плавания, спортивных игр. 

 Способы физкультурной деятельности: 

-составляет комплексы упражнений для развития основных физических качеств с 

использованием упражнений из видов спорта; 

-проводит с помощью учителя измерение частоты сердечных сокращений, частоты дыхания 

и показателей развития физических качеств в течение занятий разными видами спорта; 

-демонстрирует правила организации подвижных игр с соблюдением техники 

безопасности; 

-демонстрирует общие правила оказания первой помощи при травме. 

Физическое совершенствование: 

-выполняет комплексы упражнений на развитие основных физических качеств по показу 

учителя из различных видов физкультурной деятельности; 

-самостоятельно выполняет комплекс корригирующей гимнастики, глазодвигательной 

гимнастики, упражнений на расслабление; 

-выполняет с помощью акробатические упражнения: мост, перекаты, группировки, 

упражнения на низкой перекладине; 

-выполняет передвижение попеременным двухшажным ходом в сочетании с переступанием 

и торможением по дистанции; 

-выполняет бег 30 м с высокого старта, прыжок в длину с шага и  в высоту с разбега 

способом согнув ноги; 

-проплывает 25 м без учёта времени; 

-демонстрирует прохождение полосы препятствий с элементами лазания, перелазания, 

ходьбы по гимнастической скамейке; 

-выполняет элементы техники волейбола, баскетбола и футбола в игре по упрощенным 

правилам. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 доп.класс Адаптивная физическая культура 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Знания об адаптивной физической культуре 4  

2. Способы физкультурной деятельности 32  

3. Физическое совершенствование 37  



 
 

Итого: 99 0 

  

  

1 класс   Адаптивная физическая культура 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Знания об адаптивной физической культуре 4  

2. Способы физкультурной деятельности 32  

3. Физическое совершенствование 37  

Итого: 99 0 

  

2 класс Адаптивная физическая культура 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Знания об адаптивной физической культуре 4  

2. Способы физкультурной деятельности 32  

3. Физическое совершенствование 37  

Итого: 99 0 

  

  

3 класс Адаптивная физическая культура 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Знания об адаптивной физической культуре 4  

2. Способы физкультурной деятельности 32  

3. Физическое совершенствование 37  

Итого: 99 0 

  

4 класс Адаптивная физическая культура 



 
 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Знания об адаптивной физической культуре 4  

2. Способы физкультурной деятельности 32  

3. Физическое совершенствование 37  

Итого: 99 0 

5класс Адаптивная физическая культура 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Знания об адаптивной физической культуре 4  

2. Способы физкультурной деятельности 32  

3. Физическое совершенствование 37  

Итого: 99 0 

 

Материально-техническое обеспечение  

инвентарь для подвижных и спортивных игр и др.  

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

туристического инвентаря;  

спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

гимнастические палки, скакалки, обручи, ленты; сетки, лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, коньки, велосипеды и т.д. 

 

2.2.9. Рабочие программы коррекционных курсов 

2.2.9.1. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи» 

               Пояснительная записка. 

На индивидуальных занятиях осуществляется развитие слухозрительного 

восприятия устной речи, формирование речевого слуха, обучение произношению у 

обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью - слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также перенесших операцию кохлеарной имплантации. 

Основные задачи коррекционного курса включают:  

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

слухозрительной основы восприятия устной речи;  



 
 

 формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по звучанию 

к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять 

самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации. В процессе специальной 

(коррекционной) работы происходит формирование мотивации обучающихся к овладению 

устной речью, устной коммуникацией, развитие речевого поведения, готовности применять 

приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими людьми. У обучающихся 

формируется готовность, и развиваются мотивы к постоянному пользованию 

индивидуальными средствами слухопротезирования - индивидуальными слуховыми 

аппаратами или кохлеарными имплантами, кохлеарным имплантом и индивидуальным 

слуховым аппаратом (в зависимости от особенностей слухопротезирования и с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций). 

Общая характеристика 

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, включая, в том числе особенности его слухопротезирования, фактическое 

состояние речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны (по данным стартовой диагностики при поступлении обучающегося в школу и 

мониторинга развития восприятия ивоспроизведения устной речи, который проводится не 

реже двух раз в год в конце каждого полугодия), достигнутый 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), 

который обучающиеся воспринимают на слух; речевой материал, знакомый по звучанию - 

фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся неоднократно воспринимали 

слухозрительно и на слух; речевой материал, незнакомый по звучанию - фразы, слова и 

словосочетания, которые обучающиесявоспринимают сразу на слух без предварительного 

предъявления педагогическим работником образца их звучания; различение - восприятие 

на слух речевого материала сразу после неоднократного предъявления педагогическим 

работником образца его звучания в ситуации ограниченного наглядного выбора при 

использовании предметов, картинок, письменных табличек; опознавание - восприятие на 

слух речевого материала, знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; 

распознавание - восприятие на слух речевого материала, который не использовался в 

процессе слуховой тренировки, то есть незнакомого обучающемуся по звучанию, 

осуществляетсявне ситуации наглядного выбора. 

Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется, как с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры (при этом в первоначальный период 

обучения может использоваться стационарная 

аппаратураиндивидуальногопользования,вдальнейшем- только индивидуальные слуховые 

аппараты), так и без нее. У обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, 

развитие речевого слуха осуществляется при использовании кохлеарных имплантов или 

кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата в зависимости от 

особенностей слухопротезирования. 

В процессе развития речевого слуха используются фразы,словаи 

словосочетания,необходимыеобучающимсяв общении в учебной и внеурочной 

деятельности, знакомые им по значению. В работе широко используются короткиетексты 

(диалогического и монологического характера), представляющие типичные для 

обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное время. Кроме этого, 



 
 

обучающиеся воспринимают на слух слоги и слогосочетания, 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 восприятия материала слабослышащими обучающимися со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования к его 

различению и опознаванию на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами, 

распознаванию с индивидуальными слуховыми аппаратами, от восприятия 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 телефону, в аудиозаписи, от восприятия речи разговорной громкости 

к восприятию речи, произносимой шепотом. У слабослышащих обучающихся развитие 

речевого слуха осуществляется также без аппаратов (с учетом индивидуальных 

возможностей). 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, 

естественной по звучанию. Развитие у обучающихся внятной, достаточно естественной 

речи необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими.

 Достижение максимальной членораздельности речи, возможно полнее 

отображающей фонетическую систему языка, важно для реализации устной речью роли 

носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 

концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у 

обучающихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании средств 

электроакустической коррекции слуха); в процессе обучения произношению применяются 

специальные компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса используется фонетическая ритмика - 

методический прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии 

речедвижений, развивающегося слухового восприятия и различных движений тела, рук, 

ног, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу речи и способствующих 

достижению планируемых результатов. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы, 

направленных на развитие у обучающихся умений правильно пользоваться речевым 

дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы 

на синтагмы; формированиеи 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 занятии 

используются разные виды речевой деятельности (от менее самостоятельных - подражание, 

чтение, к более самостоятельным - называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, 

самостоятельная речь) и различные виды работы, способствующие развитию у 

обучающихся интереса и высокой работоспособности на занятии. Важное значение 

придается формированию у обучающихся самоконтроля произносительной стороны речи. 

У обучающихся развивается естественная манера речи, умение пользоваться при 

передаче речевой информации соответствующими неречевыми средствами - мимикой лица, 

позой, пластикой. 

В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный подход. 

Планирование работы над произношением каждого обучающегося осуществляется с 

учетом фактического состояния его произносительной стороны речи, особенностей 

слухоречевого развития. 



 
 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной 

стороны речи обучающихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, 

слогосочетания и звуки; в процессе обучения используются короткие тексты 

диалогического и монологического характера, стихотворения. Речевой материал 

отбирается с учетом знакомости обучающимся и необходимости им в общении в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности, соответствия фонетической задачи занятия. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование 

речевого слуха и формирование произносительной стороны устной речи. Время, 

отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина 

времени отводится на работу по формированию речевого слуха, половина времени - на 

работу по обучению произношению. При этом в процессе развития 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 слуха и 

произносительной стороны устной речи», по результатам мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов развития речевого слуха и произносительной 

стороны речи составляет отчет, который предоставляется администрации образовательной 

организации. В конце каждого учебного года педагогическими работниками,

 реализующими коррекционные курсы «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи»,«Развитие познавательной сферы», «Социально-

бытовая ориентировка» и «Дефектологические занятия» совместно составляется 

характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося. 

Место в учебном плане  

Коррекционно - развивающий курс «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи» реализуется в 1-5 классах в объеме 2 часа 

Личностные результаты 

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Предметные результаты 



 
 

1 дополнительный класс 

К концу 1 дополнительного класса обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевой материал (знакомые по 

значению слова, словосочетания, простые короткие фразы) обиходно-разговорного 

характера, связанный с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов; шёпотной речи (обучающиеся с I—II степенью тугоухости, кохлеарно 

имплантированные обучающиеся); 

 воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или 

кохлеарного импланта сначала знакомые, а затем незнакомые по содержанию тексты-

миниатюры, которые близки личному опыту и наблюдениям детей (до 3 – 6 предложений);  

произносить слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз из 4—5 

слогов сопряжённо с учителем и отражённо по подражанию; 

изменять силу голоса в связи со словесным ударением, громкость и высоту собственного 

голоса (сопряжённо с учителем и отражённо по подражанию); 

соблюдать подвижность ударения сопряжённо с учителем и отражённо по подражанию 

при изменении грамматической формы слова; 

дифференцированно произносить гласные и согласные звуки в слогах, словах, коротких 

фразах; 

правильно произносить имеющиеся в речи и вызванные звуки; 

приближённо произносить с использованием допустимых замен ещё не усвоенные звуки; 

приближённо произносить слова, включающие ещё не усвоенные звуки, используя 

допустимые звуковые замены; 

произносить слова слитно, голосом нормальной высоты, тембра и силы, с соблюдением 

звукового состава (точно или приближённо) и словесного ударения (сопряженно, 

отражённо, по надстрочному знаку) в дву-, трёхсложных словах; 

соблюдать в речи правила орфоэпии (сопряжённо и отражённо, по надстрочному знаку, 

в отработанном материале самостоятельно); 

произносить слитно, на одном выдохе, фразы (из 4—5 слов) в темпе, близком к 

естественному (сопряжённо и отражённо);  

реализовывать сформированные произносительные умения в самостоятельной речи и 

при чтении, декламации стихотворений, применять сформированные навыки самоконтроля 

произношения; 

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; 

пользоваться индивидуальными средствами слухопротезирования (с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций). 

1 класс 

К концу 1 класса обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера и относящийся к организации 



 
 

учебной деятельности и изучению общеобразовательных предметов; шёпотную речь 

(обучающиеся с I—II степенью тугоухости, кохлеарно имплантированные обучающиеся); 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или кохлеарных 

имплантов тексты, содержание и объём (до 5 – 7 предложений) которых зависят от 

индивидуальных особенностей обучающегося;  

произносить слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз (4-6 

слогов – первое полугодие, 7-8 слогов – второе полугодие), выделяя дыхательными паузами 

необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах);  

правильно выделять синтагмы при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

изменять силу голоса в связи со словесным ударением, громкость и высоту собственного 

голоса (по подражанию и произвольно);  

изменять высоту и силу голоса при воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации: 

восклицательное, невосклицательное (сопряжённо, отражённо, в отработанном материале 

самостоятельно);  

изменять высоту и силу голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шёпотом);  

изменять высоту и силу голоса в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по 

подражанию, в отработанном материале самостоятельно, руководствуясь указанием 

учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова);  

соблюдать логическое ударение в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть; 

соблюдать подвижность ударения при изменении грамматической формы слова; 

дифференцированно произносить гласные и согласные звуки в слогах, словах, коротких 

фразах; 

правильно произносить имеющиеся в речи и вызванные звуки; 

приближённо произносить с использованием допустимых замен ещё не усвоенные звуки; 

воспроизводить слова по образцу учителя, по графическому знаку, а также изображать 

ритмы с помощью рисунков, схем, подбора слов к соответствующим ритмам и т. д.; 

произносить слова слитно, голосом нормальной высоты, тембра, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, слов со стечением 

согласных, с соблюдением словесного ударения (сопряжённо, отражённо, по надстрочному 

знаку, в отработанном материале самостоятельно);  

соблюдать в речи правила орфоэпии (сопряжённо и отражённо, по надстрочному знаку, 

в отработанном материале самостоятельно);  

произносить фразы в темпе, близком к естественному (отражённо, в отработанном 

материале самостоятельно);  

изменять темп произношения (быстро, медленно);  

воспринимать и воспроизводить тексты диалогического и монологического характера, 

отражающие типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 

воспринимать речевой материал с электронного носителя (сказки, стихи, рассказы); 



 
 

различать на слух звучания музыкальных инструментов (игрушек);  

определять направление звука (спереди, сзади, справа, слева); 

воспринимать на слух и словесно определять неречевые звучания окружающего мира: 

социально значимые бытовые и городские шумы; голоса животных и птиц; шумы, 

связанные с явлениями природы и др.; отличать разговор от пения, детский, мужской и 

женский голоса; 

реализовывать сформированные произносительные умения в самостоятельной речи и 

при чтении, декламации стихотворений, применять сформированные навыки самоконтроля 

произношения; 

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. 

2 класс 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного 

характера, связанный с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов); шёпотную речь (обучающиеся с I—II степенью тугоухости, кохлеарно 

имплантированные обучающиеся); 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных аппаратов или кохлеарного импланта 

тексты, содержание и объём (до 7 – 10 предложений) которых зависят от индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

произносить слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз из 9—

10 слогов, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (сопряжённо с 

учителем, по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах);   

правильно выделять синтагмы при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

изменять силу голоса в связи со словесным ударением, громкость и высоту собственного 

голоса (по подражанию и произвольно);   

изменять высоту и силу голоса при воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации — 

восклицательное, невосклицательное (сопряжённо, отражённо, в отработанном материале 

самостоятельно);   

изменять высоту и силу голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шёпотом);  

изменять высоту и силу голоса в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по 

подражанию, в отработанном материале самостоятельно, руководствуясь указанием 

учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова);   

соблюдать логическое ударение в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть;   

соблюдение подвижность ударения при изменении грамматической формы слова;  

дифференцированно произносить гласные и согласные звуки в слогах, словах, фразах; 

правильно произносить имеющиеся в речи и вызванные звуки; 



 
 

воспроизводить слова по образцу учителя, по графическому знаку, а также изображать 

ритмы с помощью рисунков, схем, подбирать слова к соответствующим ритмам и т. д.;  

произносить слов слитно, голосом нормальной высоты, тембра, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, слов со стечением 

согласных, с соблюдением словесного ударения (сопряжённо, отражённо, по надстрочному 

знаку, самостоятельно); 

соблюдать в речи правила орфоэпии (отражённо, по надстрочному знаку, на 

отработанном материале самостоятельно самостоятельно); 

определять количество слогов в дву-, трёх-, четырёх-, пятисложных словах, ударного и 

безударного слога; определение места ударного слога;  

разделять звуки речи на гласные и согласные; согласные звуки на звонкие и глухие;  

воспроизводить четырёх-, пятисложные знакомые слова с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии (самостоятельно);  

воспроизводить четырёх-, пятисложные незнакомые слова с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения;  

реализовывать сформированные произносительные умения в самостоятельной речи и 

при чтении, декламации стихотворений, применять сформированные навыки самоконтроля 

произношения; 

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. 

3 класс 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного 

характера, связанный с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов); шёпотную речь (обучающиеся с I—II степенью тугоухости, кохлеарно 

имплантированные обучающиеся); 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных аппаратов или кохлеарного импланта 

тексты, содержание и объём  (до 10 – 13 предложений) которых зависят от индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

произносить слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 

знаку, самостоятельно в знакомых фразах);  

выделять синтагмы при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

изменять высоту и силу  голоса при воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации — 

восклицательное, невосклицательное (отражённо, в отработанном материале 

самостоятельно);  

изменять высоту и силу голоса в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по 

подражанию, самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова);  



 
 

соблюдать логическое ударение в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть;  

соблюдать подвижность ударения при изменении грамматической формы слова; 

правильно произносить имеющиеся в речи и вызванные звуки; 

воспроизводить слова слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава (точно или приближенно), с использованием допустимых звуковых 

замен, с выделением словесного ударения и соблюдением правил орфоэпии;  

слитно произносить словв со стечением согласных  (в одном слове и на стыке предлогов 

со словами); 

соблюдать в речи правила орфоэпии (отражённо, по надстрочному знаку, 

самостоятельно); 

выделять ритмическую структуру слова, фразы, а затем — передавать эмоциональную 

окрашенность речи;  

произносить фразы в темпе, близком к естественному (отражённо и самостоятельно);  

соблюдать паузы во фразах, состоящих из большого количества слогов, выделяя 

синтагмы (по подражанию, на основе графического знака в тексте, в отработанных фразах 

самостоятельно), изменять темп произношения (быстро, нормально, медленно);  

реализовывать сформированные произносительные умения в самостоятельной речи и 

при чтении, декламации стихотворений, применять сформированные навыки самоконтроля 

произношения; 

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. 

класс 

К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта речевой материал (слова, словосочетания, фразы, тексты 

разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного характера, связанного с учебной 

деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов); шёпотную речь 

(обучающиеся с I—II степенью тугоухости, кохлеарно имплантированные обучающиеся); 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных аппаратов или кохлеарного импланта 

тексты, содержание и объём (до 11 – 15 предложений) которых зависят от индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

правильно воспроизводить дыхательные паузы при выделении синтагм в процессе 

чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

изменять высоту и силу голоса при воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации — 

восклицательное, невосклицательное (по подражанию, по указаниям учителя и 

самостоятельно); 

изменять высоту и силу голоса в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по 

подражанию, самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова); 

соблюдать логическое ударение в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть; 

соблюдать подвижность ударения при изменении грамматической формы слова; 



 
 

правильно произносить имеющиеся в речи звуки; 

воспроизводить слова слитно, голосом нормальной высоты, силы, с соблюдением их 

звукового состава (точно или приближенно), с использованием допустимых звуковых 

замен, с выделением словесного ударения и соблюдением правил орфоэпии;  

слитно произносить слова со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов 

со словами); 

соблюдать в речи правила орфоэпии (отражённо, по надстрочному знаку, 

самостоятельно); 

произносить фразы в темпе, близком к естественному (отражённо и самостоятельно);  

соблюдать паузы во фразах, состоящих из большого количества слогов, выделяя 

синтагмы (по подражанию, на основе графического знака в тексте, в отработанных фразах 

самостоятельно), изменять темп произношения (быстро, медленно); 

воспроизводить предложения по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по интонации — восклицательное, невосклицательное 

(отражённо, в отработанном материале самостоятельно); 

владеть выразительной коллективной (или индивидуальной, поочередной, в паре) 

декламацией песен или отдельных куплетов из песни (под аккомпанемент и управление 

учителя или под музыкальное сопровождение в аудиозаписи и управление учителя); 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

реализовывать сформированные произносительные умения в самостоятельной речи и 

при чтении, декламации стихотворений, применять сформированные навыки самоконтроля 

произношения; 

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. 

5 класс 

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного 

характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов); шёпотную речь (обучающиеся с I—II степенью тугоухости, кохлеарно 

имплантированные обучающиеся); 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных аппаратов или кохлеарного импланта 

тексты, содержание и объём (до 15 – 17 предложений) которых зависят от индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

правильно выделять синтагмы при помощи дыхательных пауз при чтении, 

рассказывании  наизусть, в самостоятельной речи; 

изменять высоту и силу голоса при воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации — 

восклицательное, невосклицательное; 

изменять высоту и силу голоса в связи с логическим ударением; 



 
 

соблюдать логическое ударение в текстах, заучиваемых наизусть; 

соблюдать подвижность ударения при изменении грамматической формы слова; 

правильно произносить имеющиеся в речи звуки; 

воспроизводить слова слитно, голосом нормальной высоты, тембра, силы, с 

соблюдением звукового состава, с выделением словесного ударения и соблюдением правил 

орфоэпии;  

слитно произносить слова со стечением согласных  (в одном слове и на стыке предлогов 

со словами); 

соблюдать в речи правила орфоэпии (отражённо, по надстрочному знаку, 

самостоятельно); 

соблюдать темп разговорной речи при произношении фраз;  

воспроизводить все виды интонации при ведении диалога; 

выражать при чтении с помощью интонации своё отношение к прочитанному 

(стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

владеть выразительной коллективной (или индивидуальной, поочередной, в паре) 

декламацией песен или отдельных куплетов из песни (под аккомпанемент и управление 

учителя или под музыкальное сопровождение в аудиозаписи и управление учителя); 

реализовывать сформированные произносительные умения в самостоятельной речи и 

при чтении, декламации стихотворений, применять сформированные навыки самоконтроля 

произношения; 

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. 

Содержание обучения 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 (3 часа в неделю) 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование 

речевого слуха и формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти 

разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на 

работу по формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению 

произношению. Продолжительность индивидуального занятия — 20 минут: по 10 минут на 

каждую часть занятия. При этом в процессе развития слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи ученики систематически и целенаправленно побуждаются к 

наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; при обучении произношению они учатся различать и 

опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания 

и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведётся работа на 

данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 

формирование у детей речевого поведения на основе активного использования 

развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном 



 
 

применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств 

и (или) индивидуальных слуховых аппаратов / кохлеарных имплантов). 

Основными видами речевой деятельности на занятии являются аудирование (слушание), 

говорение, чтение; дактилирование как вспомогательный вид речевой деятельности. 

Формирование речевого слуха 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта/кохлеарных имплантов речевого материала (знакомые по 

значению слова, словосочетания, простые короткие фразы) обиходно-разговорного 

характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов. Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или 

кохлеарного импланта сначала знакомых, а затем незнакомых по содержанию текстов-

миниатюр, которые близки личному опыту и наблюдениям детей, вводится со второй 

четверти. Содержание и объём текстов зависят от слухоречевого развития обучающегося 

(до 3 – 6 предложений). Важно, чтобы ученик при предъявлении на слух текста постепенно 

научился понимать основное его содержание, а затем из воспринятого на слух текста 

выделять главную мысль. Развитие фонематического слуха обучающихся; проведение 

упражнений в восприятии на слух шёпотной речи с детьми (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся).  

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

• в условиях подсказывающей ситуации (в начале обучения подбирается тематически 

однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, 

предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

• вне ситуации; 

•  в изолированных от шума помещениях; 

• в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала — с голоса учителя. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ (выполнение поручений на практическом материале 

и отчёт; ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по 

картинке; повторение предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; 

запоминание слов и повторение в той же последовательности; определение пропущенного 

слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых звуков в словах и 

составление из них нового слова; составление предложения с данными словами; различение 

разных предложений по интонации; пересказ рассказа, воспринятого на слух с опорой на 

картинки и др.). 

Формирование произносительной стороны речи 

Основной задачей работы по формированию произносительной стороны устной речи 

является формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной 

речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

Формирование произносительной стороны речи у обучающихся осуществляется на 

полисенсорной основе с опорой на различные анализаторы (слуховой, зрительный, 

двигательный, тактильный). Формирование произносительной стороны устной речи в 

первую очередь ведётся на основе подражания речи педагога, воспринимаемой на 



 
 

слухозрительной и слуховой основе. При этом на занятиях используется такой 

методический приём, как фонетическая ритмика, а также специальные приёмы вызывания 

звуков и коррекции произношения по отношению к тем фонетическим элементам, которые 

не усваиваются детьми (тем или иным учеником) на основе подражания. Работа по 

формированию произносительной стороны устной речи проводится со звукоусиливающей 

аппаратурой индивидуального пользования, индивидуальными слуховыми аппаратами, 

кохлеарными имплантами на разнообразном речевом материале различной степени 

сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 

различных видов работы (изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов и 

фраз за учителем; чтение слогов, слов и фраз; вставка пропущенной буквы в слова и фразы; 

подбор слов на заданный звук; составление словосочетаний, предложений из слов; чтение 

стихов, текстов; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение 

словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами; 

составление рассказа по картинке (серии картинок), опорным словам и др.). Обучение 

произношению происходит на речевом материале, который знаком обучающимся по 

значению и грамматическому оформлению. 

На занятиях используются разные виды воспроизведения речевого материала: 

сопряжённое (способствует формированию речевого дыхания и слитному в 

соответствующем темпе произнесению слов и фраз обучающимися); отражённое по 

подражанию. Применение разных видов речевых действий (подражание — сопряжённое и 

отражённое проговаривание; чтение; ря́довая речь, называние предметов, действий, 

картинок; ответы на вопросы; самостоятельная речь) предусматривает реализацию 

важнейшего дидактического принципа — перехода от более простых видов речевых 

действий к более сложным, требующим от обучающихся определённой меры 

самостоятельности и приближающим их к естественным ситуациям речевого общения. 

В 1 дополнительном классе работу над произношением рекомендуется начинать с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся. При необходимости работа над 

произношением на индивидуальных занятиях начинается с развития подвижности 

речедвигательного аппарата, работы над дыханием, работы над голосом. Эта работа может 

как проводится как часть занятия по формированию произносительной стороны устной 

речи, так и входить в подготовительную работу по постановке звуков. 

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

слов, словосочетаний и фраз из 4—5 слогов, например: я написал(а), я решил(а) — 

сопряжённо с учителем и отражённо по подражанию. 

Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (сопряжённо с учителем и отражённо по подражанию). Соблюдение 

подвижности ударения сопряжённо с учителем и отражённо по подражанию при изменении 

грамматической формы слова (рукá — рýки). 

Звуки и их сочетания. Правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний: 

гласных — а, о, у, и, э; согласных — п, м, т, н, ф, в, б, д, к, х, с, ш, р, л; звукосочетаний 

(дифтонгов) — йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е); в начальной позиции (яблоко) и после гласных 

(белая); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); я, е, ё, ю после 

разделительных ъ, ь (обезьяна, съел); мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, 

день). 

Приближённое произнесение слов, включающих ещё не усвоенные звуки, используя 

допустимые звуковые замены, например: «тай» (дай), «сопака» (собака), «мосно» (можно), 

«колова» (голова), «яйсо» (яйцо), «руска» (ручка), «сотка» (щётка), «мило» (мыло), «пать» 

(пять); с использованием допустимых замен ещё не усвоенных учащимися звуков, включая 

ш — с или с° лабиализованное, г — к, р — фрикативный или одноударный звук р, л — 



 
 

полумягкий звук л, ц — с, ч — ш или лабиализованное с. 

Дифференцированное произнесение в слогах, словах, коротких фразах звуков: 

гласных: а — о, а — э, о — у, э — и, и — у, а — я, о — ё, у — ю, э — е; 

согласных звуков: м — п, н — т, т — л, л — н, к — х, в — ф, п — б, т — д.  

В 1 дополнительном классе проводится целенаправленная работа по закреплению (на 

материале слогов, слов, коротких фраз) звуков, имеющихся в речи учащихся и вызванных 

в том числе и с использованием специальных приёмов, и дифференциации звуков, часто 

смешиваемых слабослышащими детьми (звонкие — глухие, ротовые — носовые и т. д.). 

Слово. Произнесение слов слитно, голосом нормальной высоты, тембра и силы, с 

соблюдением звукового состава (точно или приближённо) и словесного ударения 

(сопряженно, отражённо, по надстрочному знаку) в дву-, трёхсложных словах. 

Знакомство с правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с 

последующим подключением правильного произношения слова по надстрочному знаку. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжённо и отражённо, по надстрочному знаку, в 

отработанном материале самостоятельно): 

безударный о произносится как а; 

слитное произнесение предлога со словом (в саду, в лесу, из сада, из леса, под стулом, 

под деревом); 

звонкие согласные в конце слов оглушаются (лев [леф]); 

удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (касса [кас_а], ванна [ван_а]); 

слова кого, чего и окончания -ого, -его произносятся как каво, чево, -ова, -ева; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (здра(в)ствуйте, со(л)нце). 

Фраза. Произнесение слитно, на одном выдохе, фразы (из 4—5 слов) в темпе, близком к 

естественному (сопряжённо и отражённо). Воспроизведение предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации: 

восклицательное, невосклицательное (сопряжённо, отражённо). 

  

1 КЛАСС 

 (3 часа в неделю) 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование 

речевого слуха и формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти 

разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на 

работу по формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению 

произношению. Продолжительность индивидуального занятия — 20 минут: по 10 минут на 

каждую часть занятия. При этом в процессе развития слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи ученики систематически и целенаправленно побуждаются к 

наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; при обучении произношению они учатся различать и 

опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания 

и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведётся работа на 



 
 

данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 

формирование у детей речевого поведения на основе активного использования 

развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном 

применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств 

и (или) индивидуальных слуховых аппаратов / кохлеарных имплантов). 

Основными видами речевой деятельности на занятии являются аудирование (слушание), 

говорение, чтение; дактилирование как вспомогательный вид речевой деятельности.   

Формирование речевого слуха 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевого материала (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера и относящегося к организации 

учебной деятельности и изучению общеобразовательных предметов. Восприятие на слух с 

помощью индивидуальных аппаратов / кохлеарных имплантов текстов, содержание и объём 

которых зависят от слухоречевого развития  обучающегося (до 5 – 7 предложений). 

Развитие фонематического слуха обучающихся; проведение упражнений в восприятии на 

слух шёпотной речи с детьми (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся).  

В начале обучения обучающиеся воспринимают знакомые по значению слова, простые, 

короткие фразы, небольшие тексты, содержание которых близко личному опыту и 

наблюдениям школьников, на более близком расстоянии. Важно, чтобы ученик при 

предъявлении на слух текста постепенно научился понимать основное его содержание, а 

затем из воспринятого на слух текста выделять главную мысль. 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

• в условиях подсказывающей ситуации (в начале обучения подбирается тематически 

однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, 

предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

• вне ситуации; 

• в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала: с голоса учителя. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и 

применением различных видов работ (выполнение поручений на практическом материале 

и отчёт; ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по 

картинке; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение 

предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов и 

повторение в той же последовательности; определение пропущенного слова; нахождение 

ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых звуков в словах и составление из них 

нового слова; составление предложения с данными словами; различение разных 

предложений по интонации; пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на 

слух, и др.). 

Формирование произносительной стороны речи 

Основной задачей работы по формированию произносительной стороны устной речи 

является формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной 

речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 



 
 

Формирование произносительной стороны речи у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на полисенсорной основе с опорой на различные 

анализаторы (слуховой, зрительный, двигательный, тактильный). Формирование 

произносительной стороны устной речи в первую очередь ведётся на основе подражания 

речи педагога, воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе. При этом на 

занятиях используется такой методический приём, как фонетическая ритмика, а также 

специальные приёмы вызывания звуков и коррекции произношения по отношению к тем 

фонетическим элементам, которые не усваиваются детьми (тем или иным учеником) на 

основе подражания. Работа по формированию произносительной стороны устной речи 

может проводиться со звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования, с 

индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами на речевом 

материале различной степени сложности с использованием разных видов речевой 

деятельности и с применением различных видов работы (изолированное произнесение 

звука; повторение слогов, слов и фраз за учителем; чтение слогов, слов и фраз; вставка 

пропущенной буквы в слова и фразы; чтение слов и фраз; подбор слов на заданный звук; 

составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание 

загадок; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение 

словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами; 

составление рассказа по картинке (серии картинок), по опорным словам и др.). Обучение 

произношению происходит на речевом материале, который знаком обучающимся по 

значению и грамматическому оформлению. 

На занятиях используются разные виды воспроизведения речевого материала: 

сопряжённое (способствует формированию речевого дыхания и слитному в 

соответствующем темпе произнесению слов и фраз учащимися); отражённое; 

самостоятельное. Применение разных видов речевых действий (подражание — 

сопряжённое и отражённое проговаривание; чтение; ря́довая речь, называние предметов, 

действий, картинок; ответы на вопросы; самостоятельная речь) предусматривает 

реализацию важнейшего дидактического принципа — перехода от более простых видов 

речевых действий к более сложным, требующим от обучающихся определённой меры 

самостоятельности и приближающим их к естественным ситуациям речевого общения. 

Формирование произносительной стороны устной речи начинается с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. При необходимости работа над 

произношением на индивидуальных занятиях начинается с развития подвижности 

речедвигательного аппарата работы над дыханием, работы над голосом. Эта работа может 

проводится как часть занятия по формированию произносительной стороны устной речи, 

так и входить в подготовительную работу по постановке звуков. 

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз (4-6 слогов – первое полугодие, 7-8 слогов – второе полугодие), 

выделяя дыхательными паузами необходимые 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, в 

самостоятельной речи. 

Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса при 

воспроизведении предложений по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, 

побудительное; по интонации: восклицательное, невосклицательное (сопряжённо, 

отражённо, в отработанном материале самостоятельно). Изменение высоты и силы голоса 

в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, 

тихо, шёпотом); в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по подражанию, в 



 
 

отработанном материале самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения 

в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 

изменении грамматической формы слова (рукá – рýки). 

Звуки и их сочетания. Закрепление правильного произношения в словах звуков речи и 

их сочетаний: а, о, у, и, э, п, т, к, м, н, л, ф, с, ш, х, в, б, д, р; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу 

(ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 

согласных перед гласными и, э (пишет, мел); я, е, ё, ю после разделительных ъ, ь (обезьяна, 

съел); мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в слогах, словах, коротких фразах звуков речи: ы, з, ж, г, ц, ч. 

Допускается приближённое произношение с использованием допустимых замен ещё не 

усвоенных учащимися звуков, включая ш — с или с° лабиализованное (значок — кружочек 

над с°), г — к, р — фрикативный или одноударный звук р, л — полумягкий звук л, ц — с, ч 

— ш или лабиализованное с°. 

Дифференцированное произношение в слогах, словах, коротких фразах звуков: 

гласных: а — о, а — э, о — у, э — и, и — у, и — ы; 

согласных звуков: д — т, в — ф, б — п, з — с, ж — ш, с — ш. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь и т. д.). 

В 1 классе проводится целенаправленная работа по закреплению (на материале слогов, 

слов, фраз и небольших стихотворных и прозаических текстов) звуков, имеющихся в речи 

учащихся и вызванных в том числе с использованием специальных приёмов, и 

дифференциации звуков, часто смешиваемых слабослышащими детьми (свистящие — 

шипящие, звонкие — глухие, ротовые — носовые и т. д.). 

Слово. Работа над словом предусматривает воспроизведение слова по образцу учителя, 

по графическому знаку, а также изображение ритмов с помощью рисунков, схем, подбор 

слов к соответствующим ритмам и т. д. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, слов со стечением 

согласных, с соблюдением словесного ударения (сопряжённо, отражённо, по надстрочному 

знаку, в отработанном материале самостоятельно); изображение ритма слова и подбор слов 

по ритмическому контуру.  

Знакомство с правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с 

последующим подключением правильного произношения слова по надстрочному знаку. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжённо и отражённо, по надстрочному знаку, в 

отработанном материале самостоятельно):  

безударный о произносится как а; 

слитное произнесение предлога со словом (в саду, в лесу, из сада, из леса, под стулом, 

под деревом); 

звонкие согласные в конце слов оглушаются (лев [леф]); 

удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (касса [кас_а], ванна [ван_а]); 

слова кого, чего и окончания -ого, -его произносятся как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (здра(в)ствуйте, со(л)нце). 

Фраза. Формирование интонационной стороны речи начинается с обучения 



 
 

обучающихся выделять ритмическую структуру слова, фразы, а затем с передачи 

эмоциональной окрашенности речи. Произношение фраз в темпе, близком к естественному 

(отражённо, в отработанном материале самостоятельно); изменение темпа произношения 

(быстро, медленно). Воспроизведение предложений по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации: восклицательное, 

невосклицательное (сопряжённо, отражённо, в отработанном материале самостоятельно). 

Формирование навыков умеренно беглого темпа речи. 

2 КЛАСС 

 (3 часа в неделю) 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование 

речевого слуха и формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти 

разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на 

работу по формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению 

произношению. Продолжительность индивидуального занятия — 20 минут: по 10 минут на 

каждую часть занятия. При этом в процессе развития слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи ученики систематически и целенаправленно побуждаются к 

наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; работая над формированием произносительной 

стороны устной речи, они учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, 

словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, 

элементы интонации, над которыми ведётся работа на данном занятии.  

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 

формирование у детей речевого поведения на основе активного использования, 

развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном 

применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств 

и/или индивидуальных слуховых аппаратов / кохлеарных имплантов). 

Основные виды речевой деятельности на занятии: аудирование (слушание); говорение; 

чтение; дактилирование как вспомогательный вид речевой деятельности.  

Формирование речевого слуха 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевого материала (слова, 

словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного 

характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов). Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов или кохлеарного 

импланта текстов, содержание и объём которых зависят от слухоречевого развития 

обучающегося (до 7-10 предложений). Развитие фонематического слуха обучающихся; 

проведение упражнений в восприятии на слух шёпотной речи (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся). 

При обучении восприятию на слух речевых единиц (фраза, словосочетание, слово) на 

занятии ученикам предъявляется грамматически и семантически неоднородный речевой 

материал. Решающим признаком, по которому речевой материал включается в слуховую 

тренировку, является смысловая, социальная значимость, его необходимость в общении, 

употребляемость в бытовых ситуациях и в ходе образовательного процесса.  

Во 2 классе обучающиеся воспринимают знакомые по значению слова, простые, 



 
 

короткие фразы, небольшие тексты, содержание которых близко личному опыту и 

наблюдениям школьников, на более близком расстоянии и учатся воспринимать на слух 

фразы, содержащие отдельные слова, словосочетания, а также тексты с незнакомыми по 

значению словами, разъясняемые контекстом.  

Система работы по развитию речевого слуха на индивидуальных занятиях 

предусматривает выбор нескольких вариантов усложнения предъявления речевого 

материала. 

Система работы по развитию речевого слуха на индивидуальных занятиях 

предусматривает выбор нескольких вариантов усложнения предъявления речевого 

материала. 

Выбор условий предъявления речевого материала: 

вне ситуации; 

в условиях, близких к естественным.  

Сокращение количества предъявлений речевой единицы (слово, словосочетание, фраза) 

на слух при достижении стабильной положительной динамики в развитии речевого слуха 

обучающегося.  

Увеличение объёма, структуры и смысловой нагрузки речевого материала; восприятие 

текста без разложения его на части; исключение или ограниченное использование 

ситуативного контекста.  

Проведение занятия с использованием различных способов предъявления речевого 

материала — с голоса учителя разговорной громкости или шёпотом, с голоса 

обучающегося (товарища), с электронного носителя.  

На занятиях обучающиеся воспринимают не только речевой материал, но и неречевые 

звучания и музыку. Неречевые звучания и музыкальные произведения в занятия 

включаются для восприятия на слух тематически, в соответствии с речевым материалом. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ (выполнение поручений на практическом материале 

и отчёт; использование речевых игр; ответы на вопросы; восприятие слова или фразы и 

выбор соответствующей картинки, схемы; повторение предложения, подсчёт количества 

слов; дополнение тематического ряда слов; дополнение предложений; запоминание слов и 

повторение в той же последовательности; определение пропущенного слова; нахождение 

ошибки в предъявленной фразе; составление предложения с опорными словами; 

восприятие интонационных структур предложения; восстановление деформированного 

предложения или текста с опорой на картинки; использование учебной ситуации в мини-

инсценировках с включением кратких диалогов; составление рассказа по серии картинок; 

составление рассказа по картине (открытой, закрытой, конструктивной), макету, 

презентации; деление текста на части; составление плана рассказа; выборочный пересказ 

или пересказ всего текста, воспринятого на слух; пересказ текста с включением 

диалогических единств; озаглавливание текста; слуховые диктанты).  

Формирование произносительной стороны речи 

Основной задачей работы по формированию произносительной стороны устной речи 

является формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной 

речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 



 
 

Формирование произносительной стороны речи у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на полисенсорной основе с опорой на различные 

анализаторы (слуховой, зрительный, двигательный, тактильный). Формирование 

произносительной стороны устной речи в первую очередь ведётся на основе подражания 

речи педагога, воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе. При этом на 

занятиях используется такой методический приём, как фонетическая ритмика, а также 

специальные приёмы вызывания звуков и коррекции произношения по отношению к тем 

фонетическим элементам, которые не усваиваются детьми (тем или иным учеником) на 

основе подражания. Работа по формированию произносительной стороны устной речи 

может проводиться со звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования, с 

индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами на речевом 

материале различной степени сложности с использованием разных видов речевой 

деятельности и с применением различных видов работ (изолированное произнесение звука; 

выделение ударного слога в слогосочетаниях, воспроизведение ритма слов; повторение 

слогов, слов и фраз за учителем; чтение слогов, слов, фраз, текстов-миниатюр; вставка 

пропущенной буквы в слова и фразы; подбор слов на заданный звук; составление 

словосочетаний, предложений из слов; чтение стихотворных текстов; чтение и отгадывание 

загадок; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; решение математических 

примеров; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; составление 

словосочетаний и предложений по подстановочным таблицам на основе чтения или чтения 

и называния картинки; использование ролевых игр; побуждение к речевым действиям; 

воспроизведение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением; 

воспроизведение интонационных структур предложения; составление рассказа по картинке 

(серии картин), по вопросам, опорным словам и др.). Обучение произношению происходит 

на речевом материале, который знаком обучающимся по значению и грамматическому 

оформлению.  

Применение разных видов речевых действий (подражание —отражённое 

проговаривание; чтение; ря́довая речь, называние предметов, действий, картинок; ответы 

на вопросы; самостоятельная речь) предусматривает реализацию важнейшего 

дидактического принципа — переход от более простых видов речевых действий к более 

сложным, требующим от обучающихся определённой меры самостоятельности и 

приближающим их к естественным ситуациям речевого общения.  

На занятиях используются разные виды воспроизведения речевого материала: 

сопряженное (способствует формированию речевого дыхания и слитному в 

соответствующем темпе произнесению слов и фраз учащимися); отраженное; 

самостоятельное. 

Подбор речевого материала осуществляется в соответствии с требованиями аналитико-

синтетического метода обучения произношению (разложение фразы на слова, слова на 

слоги, звуки с последующим их слиянием, соблюдение соотношения между упражнениями 

на материале звуков, слогов, целых слов и фраз).  

Во 2 классе основное внимание уделяется дифференциации сходных звуков, а также 

работе над стечением согласных звуков в словах и фразах. При коррекции дефектов звуков 

используются слуховые дифференцировки, направленные на различение правильного и 

неправильного произнесения звука с последующим самостоятельным произношением 

слова (фразы).  

Обучающиеся определяют количество слогов в слове, находят ударный и безударный 

слоги. Во фразах, состоящих из большого количества слогов, они должны уметь делать 

паузы, выделяя синтагмы сопряжённо с учителем, затем по подражанию и на основе 

графического знака в тексте. На материале слогов, слов, фраз формируется умение изменять 



 
 

силу голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать 

тишину. Одновременно с работой над членением фразы формируются умения изменять 

силу голоса, по подражанию, а затем и самостоятельно), соблюдать повествовательную и 

вопросительную интонации при чтении текста, воспроизводить побудительную 

(повелительную) и восклицательную интонации, уметь самостоятельно пользоваться 

основными правилами орфоэпии в речи.  

Работу над произношением обучающихся рекомендуется планировать с учётом их 

индивидуальных особенностей. Если ребёнок не овладел правильным произношением 

звуков в соответствии с программой 1 класса, работа над произношением на 

индивидуальных занятиях, при необходимости, начинается с развития подвижности 

речедвигательного аппарата, работы над дыханием, работы над голосом. Эта работа может 

проводиться как часть занятия по формированию произносительной стороны устной речи, 

так и входить в подготовительную работу по постановке звуков.  

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз из 9—10 слогов, выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (сопряжённо с учителем, по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи.  

Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса при 

воспроизведении предложений по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, 

побудительное; по интонации — восклицательное, невосклицательное (сопряжённо, 

отражённо, в отработанном материале самостоятельно). Изменение высоты и силы голоса 

в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, 

тихо, шёпотом); в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по подражанию, в 

отработанном материале самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения 

в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 

изменении грамматической формы слова (рука́ — ру́ки).  

Звуки и их сочетания. Закрепление правильного произношения в словах звуков речи и 

их сочетаний: ы, й, з, ш, ж, б, д, г, р; звукосочетаний (дифтонгов) йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) 

в начальной позиции (ель) и после гласных (поезд); позиционное смягчение согласных 

перед гласными и, э (пишет, мел); я, е, ё, ю после разделительных ъ, ь (платье, съел).  

При коррекции дефектов звуков используются слуховые дифференцировки, 

направленные на различение правильного и неправильного произнесения звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы).  

Дифференцированное произношение в слогах, словах, фразах звуков:  

гласных: а — о, о — у, ы — и, я — а, ё — о, ю — у, е — э; 

согласных: 

носовых и ротовых: м — б, м — п, м — п — б, н — д, н — т, н — т — д, м’—б’, н’ — д’, 

м’ — п’, н’ — т’; 

свистящих и шипящих: с — ш, з — ж; 

аффрикат: ц, ч, щ и других согласных (ц — с, ч — ш, щ — ш);  

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



 
 

твёрдых и мягких: п — п’, т — т’, с — с’, р — р’, в — в’, м — м’, б — б’, д — д’, з — з’ 

и др.  

Дифференциация согласных звуков проводится по подражанию речи учителя, затем 

самостоятельно (пять — папа, ковёр — совок, тюлень — туча, волосы — форточка, 

завтрак — сад, жарит — шалит, шапка — сани, пожар — стрекоза, дружно — грязно, 

почка — бочка и т. д. ).  

Проводится работа по формированию правильного произношения в стечении согласных 

звуков в словах, словосочетаниях и фразах (коробка, палка, разность, поздравить; из 

гаража, из блюдца, над полкой; взял кисточку; зажги свет; Трудно птицам добывать 

корм. и т. д. ).  

Слово. Работа над словом предусматривает воспроизведение слова по образцу учителя, 

по графическому знаку, а также изображение ритмов с помощью рисунков, схем, подбор 

слов к соответствующим ритмам и т. д.  

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, слов со стечением 

согласных, с соблюдением словесного ударения (сопряжённо, отражённо, по надстрочному 

знаку, самостоятельно); изображение ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру.  

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжённо, отражённо, по надстрочному знаку, 

на отработанном материале самостоятельно): 

безударный о произносится как а; 

слитное произнесение предлога со словом (в саду, в лесу, из сада, из леса, под стулом, 

под деревом); 

звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются (лев [леф], 

сказка [скаска], в саду [ф саду]); 

удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (касса [кас_а], ванна [ван_а]); 

слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы];  

слова кого, чего и окончания -ого, -его произносятся как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (здра(в)ствуйте, со(л)нце); 

гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы [жывот, цырк]. 

Если обучающийся не овладел правилами орфоэпии в 1 классе, то знакомство с 

правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с последующим 

подключением правильного произношения слова по надстрочному знаку.  

Понятия «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трёх-, четырёх-, 

пятисложных словах, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии (самостоятельно). 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных незнакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения.  

Фраза. Продолжается формирование интонационной стороны речи обучающихся. 

Выделение ритмической структуры слова, фразы, а затем — передача эмоциональной 

окрашенности речи. Произношение фраз в темпе, близком к естественному (отражённо и 

самостоятельно); изменение темпа произношения (быстро, медленно). Воспроизведение 

предложений по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; 



 
 

по интонации — восклицательное, невосклицательное (сопряжённо, отражённо, в 

отработанном материале самостоятельно). Закрепление навыков умеренно беглого темпа 

речи.  

На индивидуальных занятиях в речевой материал включаются слова и фразы, 

необходимые для повседневного общения с окружающими людьми. Использование 

материала обиходно-разговорной речи способствует закреплению произносительных 

навыков обучающихся.  

3 КЛАСС 

 (3 часа в неделю) 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование 

речевого слуха и формирование произносительной стороны  речи. Время, отведенное на эти 

разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на 

работу по формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению 

произношению. Продолжительность индивидуального занятия — 20 минут: по 10 минут на 

каждую часть занятия. Начиная с 3 класса занятия можно проводить парами. При 

комплектовании пары обучающихся учитываются индивидуальные слуховые и речевые 

возможности учеников. В этом случае работа строится следующим образом: 10 минут – 

работа над формированием произносительной стороны устной речи с первым 

обучающимся, 20 минут — работа по формированию речевого слуха с двумя учениками, 10 

минут — работа над формированием произносительной стороны устной речи со вторым 

обучающимся. В течение недели индивидуальные занятия и занятия парами чередуются. 

При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной 

речи; работая над формированием произносительной стороны устной речи, они учатся 

различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, 

слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведётся 

работа на данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 

формирование у детей речевого поведения на основе активного использования, 

развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном 

применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств 

и/или индивидуальных слуховых аппаратов / кохлеарных имплантов). 

Основными видами речевой деятельности на занятии являются аудирование (слушание); 

говорение; чтение; дактилирование как вспомогательный вид речевой деятельности. 

Формирование речевого слуха 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевого материала (слова, 

словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного 

характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов). Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов или кохлеарного 

импланта текстов, содержание и объём которых зависят от слухоречевого развития 

обучающегося (до 10-13 предложений). Развитие фонематического слуха обучающихся; 

проведение упражнений в восприятии на слух шёпотной речи детьми (с учетом 



 
 

индивидуальных возможностей обучающихся). 

При обучении восприятию на слух речевых единиц (фраза, словосочетание, слово) на 

занятии ученикам предъявляется грамматически и семантически неоднородный речевой 

материал. Решающим признаком, по которому речевой материал включается в слуховую 

тренировку, является смысловая, социальная значимость, его необходимость в общении, 

употребляемость в бытовых ситуациях и в ходе образовательного процесса.  

Обучающиеся воспринимают знакомые по значению слова, простые, короткие фразы, 

небольшие тексты, содержание которых близко личному опыту и наблюдениям 

школьников, на более близком расстоянии и учатся воспринимать на слух фразы, 

содержащие отдельные слова, словосочетания, а также тексты с незнакомыми по значению 

словами, разъясняемые контекстом. 

Система работы по развитию речевого слуха на индивидуальных занятиях 

предусматривает выбор нескольких вариантов усложнения предъявления речевого 

материала. 

Выбор условий предъявления речевого материала: 

вне ситуации; 

в условиях, близких к естественным.  

Сокращение количества предъявлений речевой единицы (слово, словосочетание, фраза) 

на слух при достижении стабильной положительной динамики в развитии речевого слуха 

обучающегося.  

Увеличение объёма, структуры и смысловой нагрузки речевого материала; восприятие 

текста без разложения его на части; исключение или ограниченное использование 

ситуативного контекста.  

Проведение занятия с использованием различных способов предъявления речевого 

материала — с голоса учителя разговорной громкости или шёпотом, с голоса 

обучающегося (товарища), с электронного носителя.  

На занятиях обучающиеся воспринимают не только речевой материал, но и неречевые 

звучания и музыку. Неречевые звучания и музыкальные произведения в занятия 

включаются для восприятия на слух тематически, в соответствии с речевым материалом. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ (ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор 

нужной картинки; работа по картинке; составление или выбор из фразы словосочетаний по 

схеме; повторение предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; 

запоминание слов и повторение в той же последовательности; определение пропущенного 

слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; различение в предложении слов с 

перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации; восстановление деформированного предложения или текста с 

опорой на картинки; использование учебной ситуации в мини-инсценировках с 

включением кратких диалогов; составление рассказа по серии картинок; составление 

рассказа по картине (открытой, закрытой, конструктивной), макету, презентации; деление 

текста на части; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего рассказа, 

воспринятого на слух; озаглавливание текста; слуховые диктанты и др.). 

Формирование произносительной стороны речи 

Основной задачей работы по формированию произносительной стороны устной речи 



 
 

является формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной 

речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

Формирование произносительной стороны речи у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на полисенсорной основе с опорой на различные 

анализаторы (слуховой, зрительный, двигательный, тактильный). Формирование 

произносительной стороны устной речи в первую очередь ведётся на основе подражания 

речи педагога, воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе. При этом на 

занятиях используются специальные приёмы вызывания звуков и коррекции произношения 

по отношению к тем фонетическим элементам, которые не усваиваются детьми (тем или 

иным учеником) на основе подражания. Работа по формированию произносительной 

стороны речи проводится со звукоусиливающей аппаратурой индивидуального 

пользования (с индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами) на 

речевом материале различной степени сложности с использованием разных видов речевых 

действий и с применением разнообразных видов работ (изолированное произнесение звука;  

повторение слогов, слов и фраз за учителем; чтение слогов, слов, фраз, текстов; вставка 

пропущенной буквы в слова и фразы; подбор слов на заданный звук; составление 

словосочетаний, предложений из слов; чтение стихотворных текстов; чтение и отгадывание 

загадок; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; решение математических 

примеров; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; составление 

словосочетаний и предложений по подстановочным таблицам на основе чтения или чтения 

и называния картинки; использование ролевых игр; побуждение к речевым действиям; 

воспроизведение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением; 

воспроизведение интонационных структур предложения; составление рассказа по картинке 

(серии картин), по вопросам, опорным словам; озвучивание продуктов совместной 

деятельности учителя и ученика (мультфильмов, диафильмов и т. п.). Обучение 

произношению происходит на речевом материале, который знаком обучающимся по 

значению и грамматическому оформлению. 

Применение разных видов речевых действий (подражание —отражённое 

проговаривание; чтение; ря́довая речь, называние предметов, действий, картинок; ответы 

на вопросы; самостоятельная речь) предусматривает реализацию важнейшего 

дидактического принципа — переход от более простых видов речевых действий к более 

сложным, требующим от обучающихся определённой меры самостоятельности и 

приближающим их к естественным ситуациям речевого общения. 

Подбор речевого материала осуществляется в соответствии с требованиями аналитико-

синтетического метода обучения произношению (разложение фразы на слова, слова на 

слоги, звуки с последующим их слиянием, соблюдение соотношения между упражнениями 

на материале звуков, слогов, целых слов и фраз). 

 Большое внимание уделяется дифференциации сходных звуков (свистящие — 

шипящие, звонкие — глухие, твёрдые – мягкие и т. п.), а также работе над стечением 

согласных звуков в словах. При коррекции дефектов звуков используются слуховые 

дифференцировки, направленные на различение правильного и неправильного 

произнесения звука с последующим самостоятельным произношением слова (фразы). 

Особое внимание при обучении правильному произношению обучающихся уделяется 

работе над текстом рассказа или стихотворения. Школьники учатся правильно его 

нотировать, выделяя слова, несущие основную смысловую нагрузку (логическое ударение), 

а также соблюдать нормы литературного произношения (самостоятельно пользоваться 

основными правилами орфоэпии). Продолжается работа по формированию умения делать 

паузы и выделять синтагмы во фразах, состоящих из большого количества слогов. 



 
 

Работу над произношением обучающихся рекомендуется планировать с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Если ребёнок не овладел правильным 

произношением звуков в соответствии с программой 2 класса, работа над произношением 

на индивидуальных занятиях, при необходимости, начинается с подготовительной работы 

по постановке звуков. 

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Выделение 

синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос. Изменение высоты (низко, средне, высоко) и силы (очень тихо, тихо, нормально, 

громко, очень громко) голоса при воспроизведении предложений по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации — восклицательное, 

невосклицательное (отражённо, в отработанном материале самостоятельно). Изменение 

высоты и силы голоса в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по 

подражанию, самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, 

заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении грамматической 

формы слова (ве́чер — вечера́). 

Звуки и их сочетания. Закрепление правильного произношения в словах звуков речи и 

их сочетаний: ы, й, с, з, ш, ж, б, д, г, р; л, ц, ч, щ, звукосочетаний (дифтонгов) йа (я), йо (ё), 

йу (ю), йэ (е) в начальной позиции, после гласных, после разделительных ъ, ь; позиционное 

смягчение согласных перед гласными и, э (ветка, пишет); мягкие согласные т, н, п, м, ф и 

др. в конце слов. 

Дифференцированное произношение в слогах, словах, фразах звуков: 

гласных: ы — и, я — а, ё — о, ю — у, е — э; 

согласных: 

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

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

аффрикат: ц — ч; 

слитных и щелевых: ц — с, ч — ш;  

слитных и смычных: ц — т, ч — т; шипящих: щ — ш; 

твёрдых и мягких: п — пь, т — ть, с — сь, м — мь, б — бь, д — дь, з — зь и др.;  

заднеязычных: х — к. 

Приближённое произношение с использованием допустимых замен ещё не усвоенных 

учащимися звуков, включая р — фрикативный или одноударный звук р; ц — с, ч — ш, щ — 

ш. 

Дифференциация согласных звуков проводится по подражанию речи учителя, по 

надстрочному знаку, а затем самостоятельно (Федя — кафе, репа — пюре, цепь — суп, огонь 

— стакан, магазин — осина, рыжий — пушистый, мешок — песок, ужин – язык, щёки — 

шея, задача — лопата и т. д.). 

Проводится работа по формированию правильного произношения в стечении согласных 

звуков в словах, словосочетаниях и фразах (умножение, существительное, предлог, 

встречать; из гнезда, над столом; выходные дни. Ребята встречались в воскресенье. И т. 



 
 

д.). 

Слово.  Воспроизведение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава (точно или приближенно), с использованием допустимых 

звуковых замен, с выделением словесного ударения и соблюдением правил орфоэпии; 

слитное произношение слов со стечением согласных  (в одном слове и на стыке предлогов 

со словами). 

Знакомство с новыми правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с 

последующим подключением правильного произношения слова по надстрочному знаку, а 

затем в отработанных словах самостоятельно. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (самостоятельно):  

безударный о произносится как а; 

слитное произнесение предлога со словом (в саду, из леса, под стулом, под деревом);  

удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (кас̅са [кас_а], ванн̅а [ван_а]); 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (отражённо, по надстрочному знаку, 

самостоятельно): 

слова что, чтобы произносятся как [што, штобы];  

слова кого, чего и окончания -ого, -его произносятся как [каво, чево, -ова, -ева]; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (праз(д)ник, со(л)нце); 

звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются (лев [леф], 

сказка [скаска], в саду [ф саду]); 

предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как [збратом, 

здедушкой]; 

гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы [жывот, цырк]; 

сочетания согласных сч, жч произносятся как щ (считать [щитать], мужчина 

[мущина]); 

сочетания –тся, -ться на конце глаголов произносятся как –ца (улыбается [улыбаеца]); 

звук г перед к, т произносится как х (легко [лехко]). 

Если ребёнок не овладел правилами орфоэпии во 2 классе, то знакомство с правилами 

орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с последующим подключением 

правильного произношения слова по надстрочному знаку. 

Фраза. Продолжается формирование интонационной стороны речи обучающихся. 

Выделение ритмической структуры слова, фразы, а затем — передача эмоциональной 

окрашенности речи. Произнесение фраз в темпе, близком к естественному (отражённо и 

самостоятельно); соблюдение пауз во фразах, состоящих из большого количества слогов, 

выделяя синтагмы (по подражанию, на основе графического знака в тексте, в отработанных 

фразах самостоятельно), изменение темпа произношения (быстро, нормально, медленно). 

Воспроизведение предложений по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по интонации — восклицательное, невосклицательное 

(отражённо, в отработанном материале самостоятельно). Закрепление навыков умеренно 

беглого темпа речи. 

На индивидуальных занятиях в речевой материал включаются слова и фразы, 

необходимые для повседневного общения с окружающими людьми. Использование 

материала обиходно-разговорной речи способствует закреплению произносительных 



 
 

навыков обучающихся. 

  

4 КЛАСС 

 (3 часа в неделю) 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование 

речевого слуха и формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти 

разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на 

работу по формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению 

произношению.  Продолжительность индивидуального занятия — 20 минут: по 10 минут 

на каждую часть занятия. В 4 классе индивидуальные занятия можно проводить парами. 

При комплектовании пары обучающихся учитываются индивидуальные слуховые и 

речевые возможности учеников. В этом случае работа строится следующим образом: 10 

минут – работа над формированием произносительной стороны речи с первым 

обучающимся, 20 минут – работа по формированию речевого слуха с двумя учениками, 10 

минут – работа над формированием произносительной стороны устной речи со вторым 

обучающимся. В течение недели индивидуальные занятия и занятия парами чередуются. 

При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной 

речи; работая над формированием произносительной стороны речи, они учатся различать и 

опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания 

и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведётся работа на 

данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 

формирование у детей речевого поведения на основе активного использования 

развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном 

применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств 

и/или индивидуальных слуховых аппаратов / кохлеарных имплантов).  

Основные виды речевой деятельности на занятии: аудирование (слушание); говорение; 

чтение; дактилирование как вспомогательный вид речевой деятельности.  

Формирование речевого слуха 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевого материала (слова, 

словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного 

характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов). Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов или кохлеарного 

импланта текстов, содержание и объём которых зависят от слухоречевого развития  

обучающегося (до 11-15 предложений). Развитие фонематического слуха обучающихся; 

проведение упражнений в восприятии на слух шепотной речи (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся). 

При обучении восприятию на слух речевых единиц (фраза, словосочетание, слово) на 

занятии ученикам предъявляется грамматически и семантически неоднородный речевой 

материал. Решающим признаком, по которому речевой материал включается в слуховую 



 
 

тренировку, является смысловая, социальная значимость, его необходимость в общении, 

употребляемость в бытовых ситуациях и в ходе образовательного процесса.  

На слух воспринимаются знакомые слова, фразы, тексты, а также фразы, содержащие 

отдельные незнакомые слова, словосочетания, тексты с незнакомыми по значению словами, 

разъясняемыми контекстом. Усложнение речевого материала происходит по объёму, по 

содержанию и по способам его подачи. Важно, чтобы ученик при предъявлении на слух 

текста постепенно понимал основное его содержание, а затем из воспринятого на слух 

текста выделял главную мысль.  

Система работы по развитию речевого слуха на индивидуальных занятиях 

предусматривает выбор нескольких вариантов усложнения предъявления речевого 

материала. 

Выбор условий предъявления речевого материала: 

вне ситуации; 

в условиях, близких к естественным.  

Сокращение количества предъявлений речевой единицы (слово, словосочетание, фраза) 

на слух при достижении стабильной положительной динамики в развитии речевого слуха 

обучающегося.  

Увеличение объёма, структуры и смысловой нагрузки речевого материала; восприятие 

текста без разложения его на части; исключение или ограниченное использование 

ситуативного контекста.  

 Проведение занятия с использованием различных способов предъявления речевого 

материала — с голоса учителя разговорной громкости или шёпотом, с голоса 

обучающегося (товарища), с электронного носителя.  

На занятиях обучающиеся воспринимают не только речевой материал, но и неречевые 

звучания и музыку. Неречевые звучания и музыкальные произведения в занятия 

включаются для восприятия на слух тематически, в соответствии с речевым материалом. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ (ответы на вопросы; восприятие слова или фразы и 

выбор соответствующей; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; 

повторение предложения, подсчёт количества слов; дополнение тематического ряда слов; 

дополнение — распространение — сокращение предложений; запоминание слов и 

повторение в той же последовательности; определение пропущенного слова; нахождение 

ошибки в предъявленной фразе; составление предложения с опорными словами; 

восприятие в предложении слов с перемещающимся логическим ударением и 

воспроизведение их; восприятие интонационных структур предложения; использование 

учебной ситуации в мини-инсценировках с включением диалогов; составление рассказа по 

серии картинок; составление рассказа по картине (открытой, закрытой, конструктивной), 

макету, презентации; деление текста на части; составление плана рассказа; выборочный 

пересказ или пересказ всего текста, воспринятого на слух; пересказ текста с включением 

диалогических единств; озаглавливание текста; слуховые диктанты и др.). 

Формирование произносительной стороны речи 

Основной задачей работы по формированию произносительной стороны устной речи 

является формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной 

речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 



 
 

Формирование произносительной стороны речи у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на полисенсорной основе с опорой на различные 

анализаторы (слуховой, зрительный, двигательный, тактильный). Формирование 

произносительной стороны устной речи в первую очередь ведется на основе подражания 

речи педагога, воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе.  

Работа по формированию произносительной стороны речи проводится со 

звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования, с индивидуальными 

слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами, на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевых действий и с применением 

разнообразных видов работы (изолированное произнесение звука;  повторение слогов, слов 

и фраз за учителем; чтение слогов, слов, фраз, текстов; вставка пропущенной буквы в слова 

и фразы; подбор слов на заданный звук; составление словосочетаний, предложений из слов; 

чтение стихотворных текстов; чтение и отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; 

ответы на вопросы по картинкам; решение математических примеров; дополнение 

словосочетаний и предложений по картинке; составление словосочетаний и предложений 

по подстановочным таблицам на основе чтения или чтения и называния картинки; 

использование ролевых игр; побуждение к речевым действиям; воспроизведение в 

предложении слов с перемещающимся логическим ударением; воспроизведение 

интонационных структур предложения; составление рассказа по картинке (серии картин), 

по вопросам, опорным словам; озвучивание продуктов совместной деятельности учителя и 

ученика (мультфильмов, диафильмов и т. п.).  Обучение произношению происходит на 

речевом материале, который знаком обучающимся по значению и грамматическому 

оформлению. 

На занятиях используются разные виды воспроизведения речевого материала: 

отражённое; самостоятельное. 

Применение разных видов речевых действий (подражание —отражённое 

проговаривание; чтение; ря́довая речь, называние предметов, действий, картинок; ответы 

на вопросы; самостоятельная речь) предусматривает реализацию важнейшего 

дидактического принципа — перехода от более простых видов речевых действий к более 

сложным, требующим от обучающихся определённой меры самостоятельности и 

приближающим их к естественным ситуациям речевого общения. 

Подбор речевого материала осуществляется в соответствии с требованиями аналитико-

синтетического метода обучения произношению (разложение фразы на слова, слова на 

слоги, звуки с последующим их слиянием, соблюдение соотношения между упражнениями 

на материале звуков, слогов, целых слов и фраз). 

 Большое внимание уделяется работе над текстом рассказа или стихотворения. 

Обучающиеся учатся правильно его нотировать, выделяя слова, несущие основную 

смысловую нагрузку (логическое ударение), а также соблюдать нормы литературного 

произношения (самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии).  

У обучающихся вырабатываются умения самостоятельно распределять дыхательные 

паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность 

ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, 

как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Работу над произношением обучающихся рекомендуется планировать с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Если ребёнок не овладел правильным 

произношением звуков в соответствии с программой 3 класса, работа над произношением 

на индивидуальных занятиях, при необходимости, начинается с подготовительной работы 

по постановке звуков. 



 
 

     Речевое дыхание. Правильное воспроизведение дыхательных пауз при выделении 

синтагм в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи. 

Голос. Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации — 

восклицательное, невосклицательное (по подражанию, по указаниям учителя и 

самостоятельно). Изменение высоты и силы голоса в связи с логическим ударением в 

вопросах и ответах (по подражанию, самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения 

в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 

изменении грамматической формы слова (ве́чер — вечера́). 

Звуки и их сочетания. Закрепление правильного произношения в словах звуков речи и 

их сочетаний: ы, й, с, з, ш, ж, б, д, г, р; л, ц. ч, щ, звукосочетаний (дифтонгов) йа (я), йо (ё), 

йу (ю), йэ (е) в начальной позиции, после гласных, после разделительных ъ, ь; позиционное 

смягчение согласных перед гласными и, э (ветка); мягкие согласные в конце слов. 

Дифференцированное произношение в слогах, словах, фразах звуков: 

гласных: ы – и, я – а, ё – о, ю – у, е – э; 

согласных: 

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

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

аффрикат: ц – ч; 

слитных и щелевых: ц – с, ч – ш;  

слитных и смычных: ц - т, ч – т; 

шипящих: щ – ш; 

твёрдых и мягких: п - пь, т - ть, с - сь, м - мь, б - бь, д - дь, з - зь и др.; 

заднеязычных: х – к. 

Возможно приближенное произношение с использованием допустимых замен еще не 

усвоенных учащимися звуков: р - фрикативный или одноударный звук р; ц -с, ч -ш, щ - ш. 

Дифференциация согласных звуков проводится по подражанию речи учителя, по 

надстрочному знаку, а затем самостоятельно. 

При коррекции дефектов звуков используются слуховые дифференцировки, 

направленные на различение правильного и неправильного произнесения звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы). 

Проводится работа по формированию правильного произношения в стечении согласных 

звуков в словах, словосочетаниях и фразах. 

Слово. Воспроизведение слов слитно, голосом нормальной высоты, силы, с соблюдением 

их звукового состава (точно или приближенно), с использованием допустимых звуковых 

замен, с выделением словесного ударения и соблюдением правил орфоэпии; слитное 

произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со 

словами). 

Знакомство с новыми правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с 

последующим подключением правильного произношения слова по надстрочному знаку, а 

затем в отработанных словах самостоятельно. Соблюдение в речи правил орфоэпии 



 
 

(самостоятельно):  

безударный о произносится как а; 

слитное произнесение предлога со словом (в саду, из леса, под стулом, под деревом);  

удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (кас̅са [кас_а], ванн̅а [ван_а]); 

гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы [жывот, цырк]; 

слова что, чтобы произносятся как [што, штобы];  

Соблюдение в речи правил орфоэпии (отражённо, по надстрочному знаку, в 

отработанных словах самостоятельно): 

слова кого, чего и окончания -ого, -его произносятся как [каво, чево, -ова, -ева];  

непроизносимые согласные в словах не произносятся (праз(д)ник, со(л)нце);  

звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются (лев [леф], 

сказка [скаска], в саду [ф саду]); 

предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как [збратом, 

здедушкой]; 

сочетания согласных сч, жч произносятся как щ (считать [щитать], мужчина 

[мущина]); 

сочетания –тся, -ться на конце глаголов произносятся как –ца (улыбается [улыбаеца]); 

звук г перед к, т произносится как х (легко [лехко]). 

Если ребёнок не овладел правилами орфоэпии в 3 классе, то знакомство с правилами 

орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с последующим подключением 

правильного произношения слова по надстрочному знаку. 

Фраза. Произнесение фраз в темпе, близком к естественному (отражённо и 

самостоятельно); соблюдение пауз во фразах, состоящих из большого количества слогов, 

выделяя синтагмы (по подражанию, на основе графического знака в тексте, в отработанных 

фразах самостоятельно), изменение темпа произношения (быстро, медленно). 

Воспроизведение предложений по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по интонации — восклицательное, невосклицательное 

(отражённо, в отработанном материале самостоятельно). 

На индивидуальных занятиях в речевой материал включаются слова и фразы, 

необходимые для повседневного общения с окружающими людьми. Использование 

материала обиходно-разговорной речи способствует закреплению произносительных 

навыков обучающихся.   

5 КЛАСС 

 (3 часа в неделю) 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование 

речевого слуха и формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти 

разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на 

работу по формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению 

произношению.    Продолжительность индивидуального занятия — 20 минут: по 10 минут 



 
 

на каждую часть занятия. В 5 классе занятия можно проводить парами. При 

комплектовании пары обучающихся учитываются индивидуальные слуховые и речевые 

возможности учеников. В этом случае работа строится следующим образом: 10 минут – 

работа над формированием произносительной стороны речи с первым обучающимся, 20 

минут – работа по формированию речевого слуха с двумя учениками, 10 минут – работа над 

формированием произносительной стороны устной речи со вторым обучающимся. В 

течение недели индивидуальные занятия и занятия парами чередуются. 

При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной 

речи; работая над формированием произносительной стороны речи, они учатся различать и 

опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания 

и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведётся работа на 

данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 

формирование у детей речевого поведения на основе активного использования 

развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном 

применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств 

и/или индивидуальных слуховых аппаратов / кохлеарных имплантов). 

Основные виды речевой деятельности на занятии: аудирование (слушание); говорение; 

чтение; дактилирование как вспомогательный вид речевой деятельности.  

Формирование речевого слуха 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевого материала (слова, 

словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного 

характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов). Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов или кохлеарного 

импланта текстов, содержание и объём которых зависят от слухоречевого развития 

обучающегося (до 15-17 предложений). Развитие фонематического слуха обучающихся; 

проведение упражнений в восприятии на слух шепотной речи с детьми (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся). 

На слух воспринимаются знакомые слова, фразы, тексты, а также фразы, содержащие 

отдельные незнакомые слова, словосочетания, тексты с незнакомыми по значению словами, 

разъясняемыми контекстом. Усложнение речевого материала происходит по объёму, по 

содержанию и по способам его подачи. Важно, чтобы ученик при предъявлении на слух 

текста постепенно понимал основное его содержание, а затем из воспринятого на слух 

текста выделял главную мысль.  

Система работы по развитию речевого слуха на индивидуальных занятиях 

предусматривает выбор нескольких вариантов усложнения предъявления речевого 

материала. 

Выбор условий предъявления речевого материала: 

вне ситуации; 

в условиях, близких к естественным.  

Сокращение количества предъявлений речевой единицы (слово, словосочетание, фраза) 

на слух при достижении стабильной положительной динамики в развитии речевого слуха 

обучающегося.  



 
 

Увеличение объёма, структуры и смысловой нагрузки речевого материала; восприятие 

текста без разложения его на части; исключение или ограниченное использование 

ситуативного контекста.  

Проведение занятия с использованием различных способов предъявления речевого 

материала — с голоса учителя разговорной громкости или шёпотом, с голоса 

обучающегося (товарища), с электронного носителя.  

На занятиях обучающиеся воспринимают не только речевой материал, но и неречевые 

звучания и музыку. Неречевые звучания и музыкальные произведения в занятия 

включаются для восприятия на слух тематически, в соответствии с речевым материалом. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ. 

Формирование произносительной стороны речи 

Основной задачей работы по формированию произносительной стороны устной речи 

является формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной 

речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

Формирование произносительной стороны речи у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на полисенсорной основе с опорой на различные 

анализаторы (слуховой, зрительный, двигательный, тактильный). Формирование 

произносительной стороны устной речи в первую очередь ведется на основе подражания 

речи педагога, воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе. 

Работа по формированию произносительной стороны речи проводится со 

звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования, с индивидуальными 

слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевых действий и с применением 

разнообразных видов работ. Обучение произношению происходит на речевом материале, 

который знаком обучающимся по значению и грамматическому оформлению. 

На занятиях используются разные виды воспроизведения речевого материала: 

отражённое; самостоятельное. 

Применение разных видов речевых действий (подражание —отражённое 

проговаривание; чтение; ря́довая речь, называние предметов, действий, картинок; ответы 

на вопросы; самостоятельная речь) предусматривает реализацию важнейшего 

дидактического принципа — перехода от более простых видов речевых действий к более 

сложным, требующим от обучающихся определённой меры самостоятельности и 

приближающим их к естественным ситуациям речевого общения. 

Подбор речевого материала осуществляется в соответствии с требованиями аналитико-

синтетического метода обучения произношению (разложение фразы на слова, слова на 

слоги, звуки с последующим их слиянием, соблюдение соотношения между упражнениями 

на материале звуков, слогов, целых слов и фраз). 

Основное внимание уделяется дифференциации сходных звуков, а также работе над 

стечением согласных в словах и фразах. При коррекции дефектов звуков используются 

слуховые дифференцировки, направленные на различение правильного и неправильного 

произнесения звука с последующим самостоятельным произношением слова (фразы). 

У обучающихся закрепляются умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, 

выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения 



 
 

сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в 

произношении своих товарищей, так и своём собственном и исправлять их. 

Одновременно с работой над членением фразы формируются умения изменять силу 

голоса, необходимую для выделения логического ударения. Продолжается работа над 

воспроизведением и соблюдением повествовательной, восклицательной, вопросительной и 

побудительной интонации при чтении, в самостоятельной речи, при ведении диалога. 

Закрепляются навыки умеренно беглого темпа речи, умение самостоятельно пользоваться 

основными правилами орфоэпии в речи. 

  Речевое дыхание. Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 

пауз при чтении, рассказывании наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос. Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации — 

восклицательное, невосклицательное. Изменение высоты и силы голоса в связи с 

логическим ударением. 

Соблюдение логического ударения в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение 

подвижности ударения при изменении грамматической формы слова (письмо́ - пи́сьма). 

Звуки и их сочетания. Закрепление дифференцированного произношения согласных 

звуков, родственных по  артикуляции: 

гласных: ы — и, я — а, ё — о, ю — у, е — э; 

согласных:  

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

аффрикат: ц—ч; 

слитных и щелевых: ц – с, ч – ш;  

твёрдых и мягких: п – пь, т – ть, с – сь, м – мь, б – бь, д – дь, з – зь и др.; 

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

шипящих: щ – ш; 

заднеязычных: х – к. 

      При коррекции дефектов звуков используются слуховые дифференцировки, 

направленные на различение правильного и неправильного произнесения звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы). 

Проводится работа по формированию правильного произношения в стечении согласных 

звуков в словах, словосочетаниях и фразах. 

  Слово. Воспроизведение слов слитно, голосом нормальной высоты, тембра, 

силы, с соблюдением звукового состава, с выделением словесного ударения и соблюдением 

правил орфоэпии; слитное произношение слов со стечением согласных  (в одном слове и на 

стыке предлогов со словами). 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (самостоятельно):  

безударный о произносится как а; 

слитное произнесение предлога со словом (в саду, из леса, под стулом, под деревом);  

удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (кас̅са [кас_а], ванн̅а [ван_а]); 

звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются (лев [леф], 

сказка [скаска], в саду [ф саду]); 



 
 

сочетания –тся, -ться на конце глаголов произносятся как – ца (улыбается [улыбаеца]). 

слова что, чтобы произносятся как [што, штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его — 

как [каво, чево, -ова, -ева]; 

гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы [жывот, цырк]; 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (отраженно, по надстрочному знаку, 

самостоятельно): 

предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как [збратом, 

здедушкой]; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (чес(т)но, поз(д)но); 

сочетания согласных сч, жч, зч произносятся как щ (считать [щитать], мужчина 

[мущина], рассказчик [раскащик]); 

звук г перед к, т произносится как х (легко [лехко]); 

свистящие с, з уподобляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); 

сочетания согласных тс— дс  произносятся как ц (детство [децтво], спортсмен 

[спорцмен]). 

  Фраза. Соблюдение темпа разговорной речи при произношении фраз. 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). 

На индивидуальных занятиях в речевой материал включаются слова и фразы, 

необходимые для повседневного общения с окружающими людьми. Использование 

материала обиходно-разговорной речи способствует закреплению произносительных 

навыков обучающихся.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название раздела 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Входящая диагностика 1 1 1 1 

 Развитие эмоционально – 

личностной сферы 

9 7 7 10 

 Развитие моторики, 

графомоторных навыков 

10 14 12 10 

 Тактильно – двигательное 

восприятие 

4 5 5 3 

 Кинестетическое и кинетическое 

развитие 

3 4 2 3 

 Восприятие формы, величины, 

цвета, конструирование предметов 

12 11 13 9 

 Развитие зрительного восприятия 3 5 5 7 

 Восприятие особых свойств 

предметов 

9 4 - - 



 
 

 Восприятие пространства 8 5 10 10 

 Развитие слухового восприятия 1 5 4 4 

 Восприятие времени 5 6 8 10 

 исходящая диагностика 1 1 1 1 

 Итого: 66 68 68 68 

Материально-техническое обеспечение  

Комплект аудиозаписей 

Набор настольных игр 

Интерактивная песочница 

Набор психолога (набор Пертра) для развития и коррекции детей 

Компьютер, ЭОР  

Дидактический раздаточный материал 

 

 

2.2.9.2. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие 

познавательной среды» (III-IV классы) 

Пояснительная записка. 

Курс направлен на развитие познавательной сферы, личностное развитие 

обучающихся. 

Рабочая программа содержит разделы, включающие развитие всей структуры 

познавательной деятельности обучающихся: развитие видов мышления (наглядно-

действенного, наглядно- образного и словесно-логического); формирование речевого 

поведения; развитие мелкой моторики пальцев рук; зрительно-пространственной 

координации, формирование произвольных психических процессов – осознанной 

регуляции своего поведения, внимания, памяти, выработки навыков  самоконтроля. 

Цель: развитие различных видов мышления., коррекция нарушений развития 

эмоционально- личностной сферы. 

Задачи: 

1) коррекция и развитие высших психических функций (внимание, память, мышление), 

активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого 

обучающегося; 

2) развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 

3) расширение представлений об окружающей действительности; 

4) коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общая характеристика 

Обучение реализуется через дидактические игры, упражнения и задания. Темы и 

содержание занятий, тематический речевой материал подбирается согласно 

концентрическому принципу обучения. Начиная работать над темой, где предлагается 

новый речевой материал, необходимо использовать те задания, правила которые 



 
 

обучающемуся уже известны. Знакомый речевой материал предпочтительнее использовать 

в новых дидактических заданиях. Предъявлять одновременно новое задание и незнакомый 

или малознакомый речевой материал нецелесообразно, поскольку слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся с нарушенным интеллектом трудно воспринимать сразу 

две новые дидактические задачи. 

Место в учебном плане  

Коррекционно - развивающий курс «Развитие познавательной среды» реализуется в 1-5 

классах в объеме 2 часа 

Личностные и предметные результаты  

Личностные результаты 

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Предметные результаты 

3 класс 

 самостоятельно выполнять действия по трехзвенной инструкции педагога; 

 самостоятельно группировать предметы по трем признакам формы, величины, цвета; 

 самостоятельно дорисовывать незаконченные изображения; 

 самостоятельно определять цвета и оттенки, используя их в игровой и продуктивной 

деятельности; 

 узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

 самостоятельно классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и 

качеств; 

 самостоятельно сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке; 

 использовать наглядные модели и схемы; 

 припоминать, запоминать важную для учебной деятельности и жизненной практики 

информацию; 

 осмысленно воспринимать окружающую действительность; 



 
 

 классифицировать предметы (их изображения) на группы на основании родового признака; 

называть группы предметов (однородных) обобщенными словами; конкретизировать 

понятия; 

 быть настойчивыми в выполнении деятельности; 

4 класс 

 самостоятельно различать основные цвета, величину, геометрические формы (квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапеция); 

 самостоятельно дорисовывать недостающие части рисунка; 

 самостоятельно составлять цветовую гамму от темного до светлого  тона разных оттенков; 

 пользоваться сложной схемой-планом; 

 самостоятельно определять на ощупь форму предмета по словесному описанию, передавать 

ее в лепке и рисунке; 

 самостоятельно оперировать смыслом, понимать переносный смысл, демонстрировать 

дифференцированность и целенаправленность суждений; 

 самостоятельно отбирать заместителей для обозначения предметов или явлений; 

 припоминать, запоминать важную для учебной деятельности и жизненной практики 

информацию; 

  не отвлекаться при проведении наблюдения; 

 осмысленно воспринимать окружающую действительность; 

 классифицировать предметы (их изображения) на группы на основании родового признака; 

называть группы предметов (однородных) обобщенными словами; конкретизировать 

понятия; 

 настойчивыми в выполнении деятельности. 

5 класс 

 целенаправленно выполнять действия по 3х, 4х-звенной инструкции педагога; 

 выполнять точные движения при штриховке; 

 самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 определять время по часам; 

 называть основные и дополнительные признаки времен года; 

 понимать временные рамки своей деятельности; 

 определять последовательность событий; 

 ориентироваться в пространстве; 



 
 

 припоминать, запоминать важную для учебной деятельности и жизненной практики 

информацию; 

 не отвлекаться при проведении наблюдения; 

 осмысленно воспринимать окружающую действительность; 

 классифицировать предметы (их изображения) на группы на основании родового признака; 

называть группы предметов (однородных) обобщенными словами; конкретизировать 

понятия; 

 быть аккуратными; настойчивыми в выполнении деятельности; 

 оперировать предметами. 

Содержание обучения 

3 КЛАСС 

 (1 час в неделю)  

Образовательно-коррекционная работа на занятиях включает развитие всей структуры 

познавательной деятельности обучающихся: формирование личностных мотивов к 

выполнению познавательных действий и решению познавательных задач; способов 

усвоения новых знаний; развитие чувственного познания (ощущений, восприятий, 

представлений); моторики пальцев рук; зрительно-пространственной координации; 

развитие разных видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов 

словесно-логического); речи; формирование осознанной регуляции поведения, выработку 

навыков самоконтроля. 

            Содержание занятий включает следующие темы. 

Диагностика познавательной сферы. На начальном этапе позволяет установить 

основные трудности обучающегося и их причины.  

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков. Развитие и координация 

движений кистей рук и пальцев. Пальцевая гимнастика. Развитие координации движений 

рук и глаз. Развитие умения подражать взрослому, выполнять действия по образцу  и по 

словесной инструкции, сверять полученный результат с образцом, пользоваться 

письменными принадлежностями, работать с мозаикой, различными материалами и 

инструментами.     

Развитие восприятия основных характеристик предметов (формы, цвета, величины, 

веса, фактуры). Развитие умений обследовать предметы (рассматривать, ощупывать), 

определять величину предметов, находить в окружающей среде предметы заданного цвета, 

формы, величины; подбирать фигуру к образцу по форме, по цвету, по величине. Развитие 

умения определять температуру  предмета на ощупь и по картинке; Обозначать словом 

основные характеристики предметов.  

Развитие восприятия пространственных отношений. Развитие ориентировки в схеме 

собственного тела, в помещении, на листе бумаги. Выполнение движений в заданном 

направлении. Использование и составление схем расположения объектов; вербализация 

пространственных отношений. 

Развитие восприятия времени. Определение частей суток, дней недели, времен года, 

порядка месяцев в году, мер времени (секунда, минута, час, сутки). Определение возраста 

человека. Определение времени по часам.  

Развитие внимания и памяти. Развитие умения сосредотачиваться на предмете, 

фиксировать изменения в наглядном материале. Развитие умения различать наложенные, 



 
 

зашумленные изображения предметов, запоминать и воспроизводить наглядный и 

словесный материал.   

Развитие  мыслительных операций. Развитие умения сравнивать и группировать 

объемные и плоскостные фигуры по форме, цвету, величине; группировать предметные 

картинки. Развитие умения сравнивать 2—3 предмета (изображения), выделять части 

знакомых предметов, составлять целое из частей. Развитие умения составлять 

сериационные ряды; определять последовательность событий, находить в серии сюжетных 

картинок пропущенное звено. Пользоваться обобщающими словами. 

Диагностика познавательной сферы. Педагог фиксирует и анализирует результаты 

каждого обучающегося, на основе этих данных планирует и осуществляет коррекционную 

работу. 

Обучение реализуется через дидактические игры, упражнения и задания. Используются 

следующие методы и приемы: 

совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

действия детей по образцу, по инструкции; 

действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и т.п.; 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

Для эффективности обучения используются различные формы речи (устная, устно-

дактильная, письменная) и  естественные жесты. Соотношение выбора приоритета той или 

иной формы речи изменяется и зависит от индивидуальных особенностей развития каждого 

учащегося.  

  

4 КЛАСС 

 (1 час в неделю) 

Образовательно-коррекционная работа на занятиях включает развитие всей структуры 

познавательной деятельности обучающихся: формирование личностных мотивов к 

выполнению познавательных действий и решению познавательных задач; способов 

усвоения новых знаний; развитие чувственного познания (ощущений, восприятий, 

представлений); моторики пальцев рук; зрительно-пространственной координации; 

развитие разных видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов 

словесно-логического); речи; формирование осознанной регуляции поведения, выработку 

навыков самоконтроля. 

            Содержание занятий включает следующие темы. 

Диагностика познавательной сферы. На начальном этапе позволяет установить 

основные трудности обучающегося и их причины.  

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков. Развитие и координация 

движений кистей рук и пальцев. Пальцевая гимнастика. Развитие координации движений 

рук и глаз. Развитие умения подражать взрослому, выполнять действия по образцу  и по 

словесной инструкции, сверять полученный результат с образцом, пользоваться 



 
 

письменными принадлежностями, работать с мозаикой, различными материалами и 

инструментами.     

Развитие восприятия основных характеристик предметов (формы, цвета, величины, 

веса, фактуры). Развитие умений обследовать предметы (рассматривать, ощупывать), 

определять величину предметов, находить в окружающей среде предметы заданного цвета, 

формы, величины; подбирать фигуру к образцу по форме, по цвету, по величине. Развитие 

умения определять температуру  предмета на ощупь и по картинке; Обозначать словом 

основные характеристики предметов.  

Развитие восприятия пространственных отношений. Развитие ориентировки в схеме 

собственного тела, в помещении, на листе бумаги. Выполнение движений в заданном 

направлении. Использование и составление схем расположения объектов; вербализация 

пространственных отношений. 

Развитие восприятия времени. Определение частей суток, дней недели, времен года, 

порядка месяцев в году, мер времени (секунда, минута, час, сутки). Определение возраста 

человека. Определение времени по часам.  

Развитие внимания и памяти. Развитие умения сосредотачиваться на предмете, 

фиксировать изменения в наглядном материале. Развитие умения различать наложенные, 

зашумленные изображения предметов, запоминать и воспроизводить наглядный и 

словесный материал.   

Развитие  мыслительных операций. Развитие умения сравнивать и группировать 

объемные и плоскостные фигуры по форме, цвету, величине; группировать предметные 

картинки. Развитие умения сравнивать 2—3 предмета (изображения), выделять части 

знакомых предметов, составлять целое из частей. Развитие умения составлять 

сериационные ряды; определять последовательность событий, находить в серии сюжетных 

картинок пропущенное звено. Пользоваться обобщающими словами. 

Диагностика познавательной сферы. Педагог фиксирует и анализирует результаты 

каждого обучающегося, на основе этих данных планирует и осуществляет коррекционную 

работу. 

Обучение реализуется через дидактические игры, упражнения и задания. Используются 

следующие методы и приемы: 

совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

действия детей по образцу, по инструкции; 

действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и т.п.; 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

Для эффективности обучения используются различные формы речи (устная, устно-

дактильная, письменная) и  естественные жесты. Соотношение выбора приоритета той или 

иной формы речи изменяется и зависит от индивидуальных особенностей развития каждого 

учащегося.  

  

5 КЛАСС 



 
 

 (1 час в неделю) 

Образовательно-коррекционная работа на занятиях включает развитие всей структуры 

познавательной деятельности обучающихся: формирование личностных мотивов к 

выполнению познавательных действий и решению познавательных задач; способов 

усвоения новых знаний; развитие чувственного познания (ощущений, восприятий, 

представлений); моторики пальцев рук; зрительно-пространственной координации; 

развитие разных видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов 

словесно-логического); речи; формирование осознанной регуляции поведения, выработку 

навыков самоконтроля. 

            Содержание занятий включает следующие темы. 

Диагностика познавательной сферы. На начальном этапе позволяет установить 

основные трудности обучающегося и их причины.  

Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков. Развитие и координация 

движений кистей рук и пальцев. Пальцевая гимнастика. Развитие координации движений 

рук и глаз. Развитие умения подражать взрослому, выполнять действия по образцу  и по 

словесной инструкции, сверять полученный результат с образцом, пользоваться 

письменными принадлежностями, работать с мозаикой, различными материалами и 

инструментами.     

Развитие восприятия основных характеристик предметов (формы, цвета, величины, 

веса, фактуры). Развитие умений обследовать предметы (рассматривать, ощупывать), 

определять величину предметов, находить в окружающей среде предметы заданного цвета, 

формы, величины; подбирать фигуру к образцу по форме, по цвету, по величине. Развитие 

умения определять температуру  предмета на ощупь и по картинке; Обозначать словом 

основные характеристики предметов.  

Развитие восприятия пространственных отношений. Развитие ориентировки в схеме 

собственного тела, в помещении, на листе бумаги. Выполнение движений в заданном 

направлении. Использование и составление схем расположения объектов; вербализация 

пространственных отношений. 

Развитие восприятия времени. Определение частей суток, дней недели, времен года, 

порядка месяцев в году, мер времени (секунда, минута, час, сутки). Определение возраста 

человека. Определение времени по часам.  

Развитие внимания и памяти. Развитие умения сосредотачиваться на предмете, 

фиксировать изменения в наглядном материале. Развитие умения различать наложенные, 

зашумленные изображения предметов, запоминать и воспроизводить наглядный и 

словесный материал.   

Развитие  мыслительных операций. Развитие умения сравнивать и группировать 

объемные и плоскостные фигуры по форме, цвету, величине; группировать предметные 

картинки. Развитие умения сравнивать 2—3 предмета (изображения), выделять части 

знакомых предметов, составлять целое из частей. Развитие умения составлять 

сериационные ряды; определять последовательность событий, находить в серии сюжетных 

картинок пропущенное звено. Пользоваться обобщающими словами. 

Диагностика познавательной сферы. Педагог фиксирует и анализирует результаты 

каждого обучающегося, на основе этих данных планирует и осуществляет коррекционную 

работу. 

Обучение реализуется через дидактические игры, упражнения и задания. Используются 

следующие методы и приемы: 



 
 

совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

действия детей по образцу, по инструкции; 

действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и т.п.; 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

Для эффективности обучения используются различные формы речи (устная, устно-

дактильная, письменная) и  естественные жесты. Соотношение выбора приоритета той или 

иной формы речи изменяется и зависит от индивидуальных особенностей развития каждого 

учащегося.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

3класс Развитие познавательных процессов 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

1 Сенсомоторное развитие 8 

2 Развитие пространственных представлений 10 

3 Развитие межанализаторных систем, их 

взаимодействия 

10 

4 Развитие мнемических процессов 12 

5 Формирование функции программирования и 

Контроля собственной деятельности 

8 

6 Развитие мыслительных операций, мыслительной 

деятельности и элементов логического мышления 

8 

7 Формирование навыка письма 4 

8 Формирование навыка чтения 4 

9 Формирование элементарных 

математических представлений 

4 

 Итого 68 

 

4класс Развитие познавательных процессов 

 



 
 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Сенсомоторное развитие 8 

2 Развитие пространственных представлений 10 

3 Развитие межанализаторных систем, их 

взаимодействия 

10 

4 Развитие мнемических процессов 12 

5 Формирование функции программирования и 

контроля собственной деятельности 

8 

6 Формирование навыка письма 8 

7 Формирование навыка чтения 4 

8 Формирование элементарных 

математических  представлений 

4 

 Итого 68 

 

5 класс Развитие познавательных процессов 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

1 Сенсомоторное развитие 8 

2 Развитие пространственных представлений 10 

3 Развитие межанализаторных систем, их 

взаимодействия 

10 

4 Развитие мнемических процессов 12 

5 Формирование функции программирования и 

контроля собственной деятельности 

8 

6 Формирование навыка письма 8 

7 Формирование навыка чтения 4 

8 Формирование элементарных 

математических представлений 

4 

 Итого 68 

Материально-техническое обеспечение  

Комплект аудиозаписей 

Набор настольных игр 

Интерактивная песочница 

Набор психолога (набор Пертра) для развития и коррекции детей 

Компьютер, ЭОР  



 
 

Дидактический раздаточный материал 

 

2.2.9.3. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая 

ориентировка» (III-V классы) 

Пояснительная записка. 

Основной целью коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

является реализация практической подготовки обучающихся к самостоятельной жизни, 

овладение опытом социального поведения для наиболее полной адаптации в обществе. 

Обучение по данному курсу направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально-организованной практической социально-бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, развитие 

жизненных компетенций, способствующих социальной адаптации; 

 накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

 развитие нравственных качеств личности в процессе элементарной социально-бытовой 

деятельности; 

 развитие личностных качеств обучающихся в ходе практического овладения социально-

бытовым опытом, а также при участии в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

 развитие мотивации к овладению социальным опытом и социальными ролями; 

 накопление опыта социального поведения и регуляции собственного поведения; 

 развитие познавательной сферы в процессе элементарной социально-бытовой 

деятельности; 

 обеспечение речевого развития обучающихся в процессе овладения ими элементарной 

социально-бытовой деятельностью; 

 накопление опыта взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми как с 

нормальным, так и с нарушенным слухом в различных видах доступной внеурочной 

деятельности. 

Общая характеристика 

Начиная с первоначальных представлений обучающегося о самом себе, о семье, о школе, о 

ближайшем окружении, о поведении, принятом в обществе, постепенно осуществляется 

формирование самосознания обучающегося, развивается его познавательная деятельность, 

нравственные качества, коммуникативная культура, активизируется приобщение к труду, 

обеспечивается профессиональная ориентация, социальная адаптация.  

В соответствии с коррекционной направленностью образовательного процесса 

целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в 

том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 

стороны речи (прежде всего, тематической лексики курса СБО и лексики по организации 

учебной деятельности) предусматривается на каждом занятии. 

Требуется обязательное графическое отражение новой для обучающихся лексики. Велик 

воспитательный потенциал курса СБО. Благодаря реализации содержания данного курса 

обеспечивается воспитание у обучающихся любви к Родине, уважения к людям разных 

профессий, ответственного отношения к деятельности, аккуратности и т.д. 



 
 

Место СБО в учебном плане: данный курс реализуется в виде групповых занятий течение 

трёх лет: в 3, 4 и 5 классах. Занятия проводятся один раз в неделю. На каждую тему 

выделяется по два занятия. 

Личностные результаты: 

1) 1. понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

  

Предметные результаты 

3 КЛАСС 

Результатами освоения курса являются: 

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении; 

– развитие патриотических чувств; 

– наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о 

профессиях родителей (законных представителей); 

– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация при 

взаимодействии со взрослыми и детьми; 

– накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для реализации 

задач жизнедеятельности; 

– овладение элементарными умениями устной коммуникации в часто повторяющихся 

жизненных ситуациях (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами); 

– применение умений восприятия звуков окружающего мира (при пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами) для более полноценной социальной адаптации; 

– применение в жизнедеятельности знакомых ассистивных технологий (с помощью 

взрослых); 

– способность к межличностному взаимодействию с лицами, имеющими нарушения слуха, 

при использовании средств коммуникации, доступных партнерам по общению, в том числе 

русского жестового языка; 

– решение (с направляющей помощью взрослого) элементарных задач, связанных с 



 
 

обеспечением самообслуживания; 

– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 

– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 

– элементарное понимание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности 

в связи имеющимся нарушением. 

  

4 КЛАСС 

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении 

– развитие патриотических чувств; 

– наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о 

профессиях, включая профессии родителей (законных представителей); 

– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в 

различных видах деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми; 

– накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для реализации 

задач жизнедеятельности; 

– овладение элементарными умениями устной коммуникации в часто повторяющихся 

жизненных ситуациях (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами); 

– применение умений восприятия звуков окружающего мира (при пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами) для более полноценной социальной адаптации; 

– применение в жизнедеятельности знакомых ассистивных технологий (с помощью 

взрослых); 

– способность к межличностному взаимодействию с лицами, имеющими нарушения слуха, 

при использовании средств коммуникации, доступных партнерам по общению, в том числе 

русского жестового языка; 

– самостоятельное решение элементарных задач, связанных с обеспечением 

самообслуживания, с помощью близким; 

– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 

– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 

– элементарное понимание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности 

в связи имеющимся нарушением. 

  

5 КЛАСС 

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, о городе (деревне или другом месте своего проживания); 

– владение элементарной информацией о нашей стране, в том числе, о ее государственном 

устройстве; 

– развитие патриотических чувств; 



 
 

– владение элементарной информацией об организации жизни людей в городе и сельской 

местности, основных видах их деятельности, социально-бытовой и культурной жизни; 

– наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о 

профессиях, включая профессии родителей (законных представителей); 

– овладение основами элементарных правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в 

различных видах деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми; 

– накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для реализации 

задач жизнедеятельности; 

– овладение элементарными умениями устной коммуникации в часто повторяющихся 

жизненных ситуациях (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами); 

– применение умений восприятия звуков окружающего мира (при пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами) для более полноценной социальной адаптации; 

– применение в жизнедеятельности знакомых ассистивных технологий; 

– владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями слуха, их 

достижениями, средствах коммуникации;  

– способность к межличностному взаимодействию с лицами, имеющими нарушения слуха, 

при использовании средств коммуникации, доступных партнерам по общению, в том числе 

русского жестового языка; 

– самостоятельное решение элементарных задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности, в том числе с самообслуживанием, с помощью близким; 

– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 

– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

– выполнение элементарных знакомых правил поведения в экстремальных ситуациях; 

– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 

– элементарное понимание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности 

в связи имеющимся нарушением. 

 

Содержание обучения 

3 КЛАСС 

Раздел «Познавательная культура» 

Подраздел «Познай себя» 

Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Мои друзья. Мои любимые 

занятия. Семейные праздники. Сезонные изменения, выбор одежды в соответствии с 

погодными явлениями 

Подраздел «Воспитание здорового образа жизни» 

Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена: соблюдение правил личной 

гигиены для сохранения и укрепления здоровья. Прогулка. Правила безопасного поведения 

на улице. Физзарядка. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). Правила 

безопасного поведения. Подвижные игры (1-2 игры). Правила безопасного поведения. 



 
 

Народные игры (1–2 игры). Правила безопасного поведения. Медицинская помощь. 

Общение с врачом. 

Подраздел «Я и общество» 

Я и семья. Я и соседи. Я, класс, школа. Транспорт, культура поведения в транспорте. 

Раздел «Нравственная культура» 

Правила поведения в классе и в школе. Правила поведения дома (в семье). Правила 

поведения в общественных местах. 

Раздел «Трудовая культура» 

Самообслуживание. Правила безопасного поведения. Инструменты и их применение. 

Правила техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. 

Самообслуживание. Правила ухода за одеждой. Правила ухода за обувью. Правила уборки 

помещения, бытовые приборы, техника безопасности. Уход за комнатными растениями. 

Приготовление пищи, разнообразие продуктов питания. 

Раздел «Профессиональная ориентация» 

Профессии родителей (законных представителей). 

Раздел «Коммуникативная культура» 

Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Организация игр. Организация 

отдыха. Поведение в гостях. 

  

4 КЛАСС 

Раздел «Познавательная культура» 

Подраздел «Познай себя» 

Моя семья. Основы взаимоотношений в семье. Семейные праздники. Мои друзья. Мои 

любимые занятия. Сезонные изменения, выбор одежды в соответствии с погодными 

явлениями. 

Подраздел «Воспитание здорового образа жизни» 

Личная гигиена: уход за волосами. Личная гигиена: охрана зрения. Питание. Участие в 

спортивных мероприятиях. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). Правила 

безопасного поведения. Подвижные игры (1-2 игры). Правила безопасного поведения. 

Народные игры (1–2 игры). Правила безопасного поведения. Медицинская помощь. 

Общение с врачом 

Подраздел «Я и общество» 

Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Взаимоотношения в коллективе с друзьями, в семье. 

Взаимоотношения в семье. Поведение и общение в общественных местах (магазин, аптека, 

поликлиника). Транспорт, культура поведения в транспорте. 

Раздел «Нравственная культура» 

Правила поведения в школе и дома. Общение с малышами и старшими. Поздравительные 

открытки. Правила поведения в общественных местах. 

Раздел «Трудовая культура» 

Самообслуживание. Правила безопасного поведения. Инструменты и их применение. 

Правила техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. 



 
 

Самообслуживание. Столовая посуда, ее назначение. Санитарно-гигиенические требования 

к столовой посуде. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки). Генеральная 

уборка помещения (последовательность работ). Чистящие и моющие средства. Уход за 

домашними животными. Приготовление пищи, разнообразие продуктов питания. 

Раздел «Профессиональная ориентация» 

Профессии сотрудников и выпускников школы 

Раздел «Коммуникативная культура» 

Деловое общение в общественных организациях. Организация труда. Эмоционально-

личностное общение со взрослыми и ровесниками. 

  

5 КЛАСС 

Раздел «Познавательная культура» 

Подраздел «Познай себя» 

Мой город (деревня). Моя страна. Сезонные изменения, выбор одежды в соответствии с 

погодными явлениями. 

Подраздел «Воспитание здорового образа жизни» 

Личная гигиена: соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья. Питание. О вреде курения. Участие в спортивных мероприятиях. Подвижные 

игры (1-2 игры). Народные игры (1–2 игры). Правила безопасного поведения. Медицинская 

помощь. Виды медицинской помощи. Общение с врачом. 

Подраздел «Я и общество» 

Взаимоотношения в коллективе с друзьями, в семье. Средства связи, пользование ими. 

Поведение и общение в общественных местах (магазин, аптека, поликлиника). Транспорт, 

культура поведения в транспорте. 

Раздел «Нравственная культура» 

Общение с малышами и старшими. Социокультурная жизнь и средства коммуникации 

глухих людей. Достижения глухих людей в труде, спорте, искусстве. 

Раздел «Трудовая культура» 

Хозинвентарь. Инструменты и их применение. Правила техники безопасности. 

Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. Самообслуживание. Столовая посуда, 

её назначение. Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. Сервировка стола 

к завтраку, обеду, ужину. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка). 

Мелкий ремонт одежды (зашивание распоровшегося шва). Генеральная уборка помещения 

(последовательность работ). Чистящие и моющие средства. Уход за домашними 

животными и аквариумными рыбками. Приготовление пищи, разнообразие продуктов 

питания. Использование продуктов с учётом здорового образа жизни. 

Раздел «Профессиональная ориентация» 

Профессии людей ближайшего социального окружения (профессии, с которыми 

обучающиеся знакомятся в годы обучения в школе (школе-интернате). Культура делового 

общения.  

Раздел «Коммуникативная культура» 

Деловое общение в общественных организациях. Эмоционально-личностное общение со 



 
 

взрослыми и ровесниками. Речевое поведение при общении со слышащими сверстниками 

и взрослыми. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название модуля Количество часов 

3 класс 4класс 5 класс 

1 Познавательная культура 

(Познай себя)  

12 8 6 

2 Познавательная культура 

(Воспитание здорового образа жизни) 

16 16 18 

3 Познавательная культура 

(Я и общество) 

8 12 8 

4 Нравственная культура 6 8 6 

5 Трудовая культура 16 16 20 

6 Профессиональная ориентация 2 2 4 

7 Коммуникативная культура 8 6 6 

Всего 68 68 68 

Учебники, рабочие тетради по предметам, дидактический материал 

Комплект аудиозаписей 

Набор настольных игр 

Интерактивная песочница 

Набор психолога (набор Пертра) для развития и коррекции детей 

Компьютер, ЭОР  

 

2.2.9.4. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» (I-IV классы) 

 

Пояснительная записка  

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические») составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель программы: диагностика, развитие и коррекция высших психических функций 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы для формирования 

учебных навыков. Создание условий для преодоления трудностей обучения школьников с 

ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей. 

Задачи: 

- осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, наблюдение за 

динамикой психического развития в условиях коррекционной работы. 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в соответствии 



 
 

с программным содержанием. 

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей 

и интересов учащихся. 

Общая характеристика 

Данная программа выступает инструментом при планировании коррекционно-

развивающей компетентностной деятельности учителя-дефектолога. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью лишены возможности усваивать новые знания 

и навыки наравне со своими сверстниками. Поэтому слабо подготовленные к обучению 

учащиеся нуждаются в коррекционном сопровождении образовательного процесса. 

Место курса в учебном плане 

     Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

относятся к коррекционно-развивающей области «Коррекционные занятия» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом программа по 

коррекционному курсу «Психокоррекционные (дефектологические) занятия»  рассчитана 

на 34 учебные недели и может составлять от 0,5 часа до 2 часов в неделю. 

Личностные результаты 

1) понимание основ своей гражданственной принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение 

и другие; 

4) овладение социально-бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения. 

Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

Различать и называть основные цвета. 

Классифицировать геометрические фигуры. 

Составлять предмет из 2—3 частей. 



 
 

Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов. 

Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

Различать речевые и неречевые звуки. 

Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

2 КЛАСС 

Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога. 

Выполнять выразительные движения. 

Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом. 

Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур. 

Узнавать предмет по части. 

Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) и 

называть их. 

Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

Различать вкусовые качества. 

Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания. 

Различать характер мелодии. 

Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

Соотносить времена года с названиями месяцев. 

3 КЛАСС 

Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога. 

Дорисовывать незаконченные изображения. 

Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать их словом. 

Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков. 

Конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур. 

Определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов. 

Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам, определять 

их словом. 

Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств. 



 
 

Различать запахи и вкусовые качества, называть их. 

Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

Действовать по звуковому сигналу. 

Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные 

отношения с помощью предлогов. 

Определять время по часам. 

4 КЛАСС 

Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, составлять 

план действий. 

Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

Пользоваться элементами расслабления. 

Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом. 

Смешивать цвета, называть их. 

Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

Определять противоположные качества и свойства предметов. 

Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по 

запаху и вкусу. 

Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

Определять возраст людей. 

     Содержание обучения. 

1 КЛАСС (33 часа) 

МОДУЛЬ 1. Диагностическое обследование актуального развития 

МОДУЛЬ 2. Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие крупной и мелкой моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и 

повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. 

Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

МОДУЛЬ 3. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим 

конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 



 
 

ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и 

т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2—

3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с 

разрезами по диагонали). 

МОДУЛЬ 4. Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, 

над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, 

назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

МОДУЛЬ 5. Восприятие времени 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

МОДУЛЬ 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

МОДУЛЬ 7. Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

МОДУЛЬ 8. Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, 

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения 

(холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

МОДУЛЬ 9. Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

МОДУЛЬ 10. Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. 

МОДУЛЬ 11. Восполнение образовательных дефицитовМОДУЛЬ 12. Итоговое  

диагностическое обследование. 



 
 

2 КЛАСС (34 часа) 

МОДУЛЬ 1. Диагностическое обследование 

МОДУЛЬ 2. Развитие моторики, графомоторных навыков 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-трех 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

МОДУЛЬ 3. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех 

предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 

обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 

величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из трех-четырех предметов 

по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным 

цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование предметов из 

геометрических фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.). Различение основных 

частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале (три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

МОДУЛЬ 4. Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле 

листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение пространственных 

отношений между конкретными объектами. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

МОДУЛЬ 5. Восприятие времени 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 

Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 

Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

МОДУЛЬ 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое — горькое, 

сырое — вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий 

— мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных предметов 

(вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех 

предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

МОДУЛЬ 7. Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела 

(верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа 

«Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки 

животных, природные явления). 

МОДУЛЬ 8. Тактильно-двигательное восприятие 



 
 

Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. 

Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие чувства 

тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических 

ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

МОДУЛЬ 9. Развитие слухового восприятия 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

МОДУЛЬ 10. Развитие зрительного восприятия 

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных изображений 

предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение 

их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

МОДУЛЬ 11. Восполнение образовательных дефицитов 

МОДУЛЬ 12. Итоговое диагностическое обследование. 

3 КЛАСС (34 часа) 

МОДУЛЬ 1. Диагностическое обследование 

МОДУЛЬ 2. Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

МОДУЛЬ 3. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных геометрических 

фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. 

Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный 

и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. 

Составление сериационных рядов из 4—5 предметов по заданному признаку величины. 

Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Составление предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5—6 деталей). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4—5 деталей с разрезами 

по диагонали и вертикали). 

МОДУЛЬ 4. Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее — 

правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с 



 
 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по 

инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление 

листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, 

расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

МОДУЛЬ 5. Восприятие времени 

Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). Времена года, их закономерная смена. 

МОДУЛЬ 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 

обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, 

растворимость, вязкость). Измерение объема сыпучих тел с помощью условной меры. 

Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); взвешивание на ладони; 

определение веса на глаз. 

МОДУЛЬ 7. Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений — имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), инсценирование. 

МОДУЛЬ 8. Тактильно-двигательное восприятие 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, мелкие 

— крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. Работа с глиной, 

тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой. 

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трех 

предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса 

на глаз. 

МОДУЛЬ 9. Развитие слухового восприятия 

Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

МОДУЛЬ 10. Развитие зрительного восприятия 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трех 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

МОДУЛЬ 11. Восполнение образовательных дефицитов 

МОДУЛЬ 12. Итоговое диагностическое обследование 



 
 

4 КЛАСС (34 часа) 

МОДУЛЬ 1. Диагностическое обследование 

МОДУЛЬ 2. Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений 

по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

МОДУЛЬ 3. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5—

6 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных геометрических 

фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5—7 

частей). 

МОДУЛЬ 4. Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчета. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

МОДУЛЬ 5. Восприятие времени 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарем и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

МОДУЛЬ 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных 

приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение объема жидких 

тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый — грязный, 

темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные действия, совершаемые с 

предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть — застегнуть). 



 
 

МОДУЛЬ 7. Кинестетическое и кинетическое развитие 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

МОДУЛЬ 8. Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. 

Измерение веса разных предметов на весах. 

МОДУЛЬ 9. Развитие слухового восприятия 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование 

чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

МОДУЛЬ 10. Развитие зрительного восприятия 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 

5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-предметные 

или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. 

Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

МОДУЛЬ 11. Восполнение образовательных дефицитов 

МОДУЛЬ 12. Итоговое диагностическое обследование. 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название модуля Количество часов 

1 

класс 

2 класс 3 

класс 

4 класс 

1 Обследование детей. Определение 

первичного уровня развития 

1 1 1 1 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; 

графомоторных навыков. 

6 6 6 6 

3 Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. 

2 2 3 3 

4 Восприятие пространства. 2 2 2 2 

5 Восприятие времени. 8 8 6 6 

6 Восприятие особых свойств предметов. 3 3 4 4 

7 Кинестетическое и кинетическое развитие. 2 2 3 3 

8 Тактильно-двигательное восприятие. 2 2 2 2 



 
 

9 Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти. 

2 3 3 3 

10 Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти. 

2 2 1 1 

11 Восполнение образовательных дефицитов 2 2 2 2 

12 Повторное исследование психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 1 1 1 

Всего 33 34 34 34 

 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.2.3.1 Рабочая программа внеурочной деятельности «Двигательная активность. 

Спортивный клуб» 1-4 классы 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Двигательная активность. Спортивный 

клуб»1-4 класс разработана в соответствии со следующими документами: 

Федеральный Закон РФ «Об образованиив Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

Федеральные требования к образовательнымучреждениямвчасти минимальной 

оснащенности учебного процесса (приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»); 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначального общего 

образования(приказМинобрнаукиРоссииот06.10.2009№373 «Об утвержденииивведениив 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становлениеосновгражданскойидентичностиимировоззренияобучающихся; 

 формированиеосновуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности,планироватьсвоюдеятельность,осуществлятьееконтрольиоценку,взаимодейс

твоватьс педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,предусматривающеепринятиеимимораль

ныхнорм,нравственныхустановок, национальных ценностей; 



 
 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Общая характеристика 

Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивный клуб» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно- 

образовательного процесса в школе. Данная программа направлена на формирование, 

сохранение и укрепления здоровья младших школьников. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают 

работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей 

целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных играх 

создаются наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. Увлеченные 

сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же 

движения, не замечая усталости. 

Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей 

действительности. Выполняя различные роли, изображая разнообразные действия, дети 

практически используют свои знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях 

природы, о средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются 

возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные подвижные игры 

являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ 

жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве; желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 

стремление к победе. Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий, 

коллективный характер. 

Место в учебном плане 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивный клуб» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. На реализацию курса внеурочной деятельности отводится 1 час в неделю, 

программа рассчитана на 68 часов: 4 классы по 34 часа в год. Срок реализации программы: 

2 года. 

Личностные результаты 

- проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

- отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- осознавать ценности жизни; 

- соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- осознавать последствия и неприятие вредных привычек и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья. 

- формировать привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

- ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом; 



 
 

- стремиться к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

- осознавать здоровье как базовую ценность человека, признавать объективную 

необходимость в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

- готовиться к  сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Предметные результаты  

знать        историю        и        развитие        спорта        и        Олимпийского  движения,        их 

положительного влияния на укрепление мира и дружбы между народами; 

знать основные направления развития физической культуры в обществе, их цели, задачи и 

формы организации; 

знать роль и место физической культуры на разных этапах развития; 

уметь излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

уметь излагать факты истории развития Олимпийских игр, характеризовать их значение и 

место в спорте; 

развить        у        учащихся        осознанное        отношение        к        вопросам сохранения  

собственного здоровья; 

формировать основные гигиенические представления об окружающей среде и ее 

воздействии на организм занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью; 

формировать общие представления о здоровье, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках сохранения и укрепления здоровья (режим дня, физическая активность, здоровое 

питание); 

обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях при занятиях 

физической культурой и спортом; 

использовать знания умения и навыки в области здорового образа жизни для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности; 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

применять основные гигиенические правила и нормативы, используемые в процессе 

физического воспитания и спортивной деятельности; 

понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств; 

владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития; 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья; 



 
 

составлять индивидуальные программы физического развития; 

соблюдать правила поведения и технику безопасности на занятиях физической культурой 

и спортом в целях сбережения здоровья; 

соблюдать принципы здорового образа жизни; 

Формы  проведения занятий: беседа, занятия на свежем воздухе, спортивные 

мероприятия.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

Физическая культура в древнем мире. 

Теории возникновения физической культуры. Развитие физической культуры на отдельных 

этапах истории первобытно-общинного строя. Физическая культура Древней Греции. 

Физическая культура Древнего Рима. Физическая культура Древнего Востока. 

Физическая культура в средние века. 

Физическое воспитание светских феодалов (рыцарей). Физические упражнения и игры в 

быту, трудовой и военной подготовке народа. Развитие педагогических идей о физическом 

воспитании в эпоху Возрождения. 

Зарубежные системы физической культуры и спорта в период с XVIII в. до  

настоящего времени. 

Возникновение рабочего спортивно-гимнастического движения. Развитие спорта и 

создание международных спортивных объединений. Возникновение новых систем 

физического воспитания. Развитие спортивного движения. Физическая культура и спорт в 

капиталистических странах. Физическая культура и спорт в странах социализма. 

Международное спортивное движение. 

Физическая культура в России и на территории СССР. 

Физическая культура народов России в 18 веке. Физическая культура России в 19 веке и 

начале 20-го века. Становление и развитие физической культуры и спорта в СССР. Боевые 

подвиги спортсменов и физкультурников на фронтах Великой Отечественной войны. 

Развитие физической культуры в 2 

Образ жизни: определение, категории. Правила организации режима дня. 

Биологические ритмы функционирования организм. 

Физическая активность 

Роль физической активности в жизнедеятельности человека. Уровень физической 

активности человека. Механизмы влияния физической активности на организм человека. 

Социально-биологические предпосылки повышения роли физической культуры в 

жизнедеятельности. Функции физической активности. Организация физического 

самосовершенствования. Методы самоконтроля. Профилактика переутомления при 

умственном труде. 

Рациональное питание 

Значение рационального питания для здоровья человека. Рекомендации по здоровому 

питанию. Система правильного питания. 

Личная гигиена 

Предмет и методы гигиены. Значение гигиены в повседневной жизни человека. Гигиена 

одежды и обуви. Простудные и простудно-инфекционные заболевания, их влияние на 



 
 

организм человека. Факторы риска и пути предупреждения простудных и простудно-

инфекционных заболеваний. 

Влияние вредных привычек на здоровье человека 

Факторы, разрушающие здоровье. Причины зависимости. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье человека. Опасность вредных привычек. Основные причины возникновения 

вредных привычек. Профилактика вредных привычек. 

Гигиена как наука 

История развития гигиены. Краткий очерк истории развития гигиены. Методы 

исследования гигиены. Гигиенические основы физической культуры и спорта. 

Окружающая среда и ее влияние на организм человека 

Гигиеническая характеристика окружающей среды. Факторы среды, оказывающие влияние 

на здоровье человека. 

Гигиенические        требования        к        местам        занятий        физкультурно-

спортивной деятельностью 

Воздух как среда обитания. Гигиенические требования к воздушной среде. Спортивные        

сооружения.        Основные        гигиенические        параметры спортивных сооружений. 

Гигиенические требования к спортивному инвентарю и оборудованию. 

Личная гигиена 

Гигиена тела. Гигиена спортивной одежды и обуви. Требования к современной спортивной 

одежде и обуви. Гигиена режима дня. 

Закаливание 

История закаливания и его значение в укреплении здоровья человека. Физиолого-

гигиенические основы закаливания. Принципы и средства закаливания. Общие правила 

закаливания. Основные методы закаливания. Гигиенические требования к закаливанию при 

проведении физкультурно-спортивных занятий. 

Гигиена питания 

Питание как фактор здоровья. Понятие о гигиене питания. Функции пищи. Режим питания. 

Основные компоненты. Рациональное питание при активных занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивные энергозатраты. Питание в период соревнований. 

Продукты повышенной биологической ценности и биологически активные пищевые 

добавки. Безопасность питания спортсменов. Допинг в спорте. Гигиеническая экспертиза 

безопасности основных продуктов питания. Пищевые отравления и их профилактика. 

Маркировка продуктов. 

Гигиеническое обеспечение физкультурно-спортивных занятий и тренировок 

Факторы риска в физкультурно-спортивной практике. Гигиенические основы тренировки. 

Содержание и нормирование тренировочных нагрузок. Условия учебно-тренировочного 

процесса спортсмена. Особенности тренировочного процесса и режим. Учебно-

тренировочный процесс спортсменов. Особенности гигиенического обеспечения в 

экстремальных условиях спортивной среды. Использование природных факторов. Система 

обеспечения безопасности и профилактики травматизма на физкультурно-спортивных 

занятиях и спортивных соревнованиях. 

Режим дня занимающихся физической культурой и спортом 

Режим дня. Основные правила организации распорядка дня. Физиологические и 



 
 

гигиенические положения режима дня. 

Гигиенические средства восстановления спортивной работоспособности 

Применение восстановительных средств в спорте. Медико-гигиенические средства 

восстановления работоспособности. Психогигиенические средства восстановления 

работоспособности. Спортивный массаж. 

Гигиенические средства повышения спортивной работоспособности 

Медико-гигиенические       средства        повышения        работоспособности. 

Психогигиенические средства повышения работоспособности. 

Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности 

Гигиена различных видов спорта. Гигиена вида спорта по выбору. 

ГТО 

Правила поведения на учебно-тренировочных занятиях в спортивном зале и на 

пришкольной площадке. Техника безопасности при выполнении физических упражнений 

комплекса ГТО. Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль при выполнении физических упражнений комплекса ГТО. Комплекс ГТО в 

общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, значение в 

физическом воспитании детей школьного возраста. Виды испытаний 1 – 5 – й ступеней 

комплекса ГТО, нормативные требования. Требования к выполнению нормативов 

комплекса ГТО. Обязательные виды и виды по выбору. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Бег на короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (мальчики). Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамейке. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину 

с места толчком двумя ногами. Метание мяча 150 г. или гранаты на дальность. Стрельба. 



 
 

№П/П Наименование 

раздела 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Игры 

сбегом  

5 часов 

ТБ.Игра «Мешочек». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 
2 Игра «Бегкомандами» 1 

3 Игра «Городок». 1 

4 Игра «Ловкие ребята». 1 

5 Игра  «Пятнашки в кругу». 1 

6 Игры 

с мячом  

5 часов 

Игра «Мяч среднему». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 
7 Игра «Мячв центре». 1 

8 Игра «Мяч–соседу». 1 

9 Игра «Отгадай, кто бросил. 1 

10 Игра «Мяч в центре». 1 

11 Игры 

с прыжками 5 

часов 

Игра «Зайцывогороде». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 
12 Игра «Туда-обратно». 1 

13 Игра «Белые медведи». 1 

14 Игра «Карусели». 1 

15 Игра «Ловушка». 1 

16 Игра малой 

подвижности 

Игра «Что изменилось?». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 
17 Игра «Кто дальше бросит?». 1 

 

18 6 часов Игра «Точный телеграф». 1  

19 Игра «Наблюдатели». 1 

20 Игра «Ориентирование без 

карты». 

1 

21 Игра «Пустое место». 1 

22 Зимние забавы  

3 часа 

Игра «Снежком по мячу». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 
23 Игра «Кто дальше» 1 

24 Игра «Быстрый лыжник». 1 

https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746574479&usg=AOvVaw3THRR9zkOf4qVix3biC8y6
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746574479&usg=AOvVaw3THRR9zkOf4qVix3biC8y6
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746582909&usg=AOvVaw1bICPCDa0wbzk7KqAnGdWB
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746582909&usg=AOvVaw1bICPCDa0wbzk7KqAnGdWB
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746591500&usg=AOvVaw05d2aoYt0_M7W12qlEsUGL
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746591500&usg=AOvVaw05d2aoYt0_M7W12qlEsUGL
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746600114&usg=AOvVaw3CyKKo8lSDQxHM01WQcJkP
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746600114&usg=AOvVaw3CyKKo8lSDQxHM01WQcJkP
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746617242&usg=AOvVaw0oxIrbo5rhNRMCu7YbL2ia
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746617242&usg=AOvVaw0oxIrbo5rhNRMCu7YbL2ia


 
 

 

Материально – техническое обеспечение программы: мячи, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, кегли, ракетки, канат, гимнастические скамейки, стенки, маты. 

Методическое обеспечение 

программы:игры,эстафеты,весёлыестарты,рассказ,беседа, считалки, загадки, стихи, 

кроссворды, экскурсии, пословицы, поговорки, встречи со специалистами, народные 

приметы, ребусы. 

2.2.3.2  Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1-4 

классы  

Пояснительная записка 

Программа направлена на: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- формирование интереса к познанию; 

- формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

Цель: выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм 

Задачи: 

- создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

- развитие у школьников общекультурной компетентности; 

- развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

25 Эстафета  

5 часов 

«Кто первый?», эстафета парами. 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 
26 Эстафеты «Ходьба по 

начерченной линии», с 

доставанием подвижного мяча. 

1 

27 Эстафета с лазанием и 

перелезанием, 

1 

28 Эстафета линейная с прыжками, с 

бегом вокруг гимнастической 

скамейки, «веревочка под 

ногами». 

1 

29 Эстафета с предметами 

(скакалки, мячи, обручи) 

1 

30 Народные 

игры  

5 часов 

Игра«Салкис домом» 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-

ura.ru/mobile_game 
31 Игра"Салки". 1 

32 Игра"Малечина- колечина". 1 

33 Игра"Коршун". 1 

34 Игра"Бабки". 1 

https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746626324&usg=AOvVaw2YtCE_xeEhQC8Zk0GETcx0
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746626324&usg=AOvVaw2YtCE_xeEhQC8Zk0GETcx0
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746634921&usg=AOvVaw0YIgdctteIJabkYLFJ77ol
https://www.google.com/url?q=https%3A//www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746634921&usg=AOvVaw0YIgdctteIJabkYLFJ77ol


 
 

- осознание своего места в обществе; 

- познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- формирование готовности к личностному самоопределению. 

Место внеурочного курса в учебном плане 

Программа рассчитана для учащихся 1-5 классов по 34 часа в год. 

Содержание     программы 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

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

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память это стремление поколения,живущего в настоящее 

время,принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений(«Там,гдеРоссия»,«Что такое Родина?(региональный и местный 

компонент)», 

«День народного единства»,«Урок памяти»). 

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

родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к 

Отчизне.Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 101-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 281 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 

«Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система России (31 лет ЦИК)», «Налоговая 

грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россияот краяи до края: разнообразие природы,объекты природы,вошедшиев 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока.Крым –природная 

жемчужина. Симферополь— столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь 

домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», 

«Как найти свое место в обществе»,«Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 



 
 

Доброе дело:кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России 

в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях. Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирное время:примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. Как младший 

школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи. 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирныйдень психического 

здоровья,профилактика буллинга)», 

«Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового 

года в разных странах.История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество(7января).ИсторияпраздникаРождестваХристова.Рождественскиетрадиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных 

открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: 

талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и 

деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в 

школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами.(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»). 

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества 

— обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 

281 год со дня рождения Ф. Ушакова»). 

Международный женский день(8марта)—праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе —труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну(«О взаимоотношения хв 

семье(День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 



 
 

искусственный спутник Земли;Луноход-1;первый полёт человека в космос– Ю.А.Гагарин 

;первый выходв открытый космос—А.А.Леонов;самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! 

Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц 

связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали 

друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский 

труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительнойжестокойизоляции.ДетиОсвенцима.11апреля —день освобождения 

узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 

День России(12июня)–праздник всех, кто любит свою страну, заботится о ее процветании. 

Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской 

Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 

Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все 

народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 

лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

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

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые 

школы,первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. 

И.Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте 

детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

День народного единства(4ноября).Этот праздник–проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, 

объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда 

Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками.

  Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские–символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 

народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота 

о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 



 
 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама —главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка вдоме,хранительница семейного очага,воспитательница 

детей.С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама—человек,чьё 

сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в 

жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 

современности (скоморохи, первые театры оперы и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его 

выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего 

мира («По ту сторону экрана. 116 лет кино в России»,«Цирк!Цирк!Цирк!(К 

Международному дню цирка)»,«От«А»до «Я», 451лет«Азбуке»Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря:дни памяти российских писателей 

и поэтов прошлых веков.Николай Васильевич Гоголь–русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («216-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 226 лет со дня рождения А. С. Пушкина») 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание:  

понимание связи человека с окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; 

проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного(для себя и других людей)образа жизни в 

окружающей среде(в том числе информационной);бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 



 
 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

1. Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа 

и интерпретации текста. 

2. Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы 

с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

3. Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; первоначальные представления о традициях и обычаях ,хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 



 
 

поведения. 

4. Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

5. Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после 

решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

  

Тематическое планирование 1-4 классы 

  

№п/п Наименование тем Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Образ будущего. Ко Дню знаний 1 Разговоры о важном 

(edsoo.ru) 

 

 

2 Век информации. 120 лет 

Информационному агентству России 

ТАСС 

1 

3 Дорогами России 1 

4 Путь зерна 1 

5 День учителя 1 

6 Легенды о России 1 

7 Что значит быть взрослым? 1 

8 Как создать крепкую семью 1 

9 Гостеприимная Россия. Ко Дню 

народного единства 

1 

10 Твой вклад в общее дело 1 

11 С заботой к себе и окружающим 1 

12 День матери 1 

13 Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра) 1 

14 День Героев Отечества 1 

15 Как пишут законы? 1 

16 Одна страна – одни традиции 1 

17 День российской печати 1 

18 День студента 1 

https://razgovor.edsoo.ru/?ysclid=lmfahns79b842001440
https://razgovor.edsoo.ru/?ysclid=lmfahns79b842001440


 
 

19 БРИКС (тема о международных 

отношениях) 

1 

20 Бизнес и технологическое 

предпринимательство 

1 

21 Искусственный интеллект и человек. 

Стратегия взаимодействия 

1 

22 Что значит служить Отечеству? 280 лет 

со дня рождения Ф. Ушакова 

1 

23 Арктика – территория развития 1 

24 Международный женский день 1 

25 Массовый спорт в России 1 

26 День воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией. 100-летие Артека 

1 

27 Служение творчеством. Зачем людям 

искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского 

1 

28 Моя малая Родина  1 

29 Герои космической отрасли 1 

30 Гражданская авиация России 1 

31 Медицина России 1 

32 Что такое успех? (ко Дню труда) 1 

33 80-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 

34 Жизнь в Движении 1 

 Итого: 34 

Материально-техническое обеспечение –ЭОР 

2.2.3.3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный театр» 1-4 классы 

Пояснительная записка 

Образовательной областью данной программы является искусство. Новизна 

программы заключается в том, что здесь интегрируются предметы художественно-

эстетического цикла на уровне межпредметных связей, позволяющих формировать в 

единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной 

деятельности. 

Программа направлена на развитие духовности личности, творческих способностей 

ребенка, умение видеть и творить прекрасное. Новые образовательные стандарты 

предъявляют к участникам образовательного процесса более высокие требования. Одной 

из важнейших педагогических задач становится повышение общекультурного уровня 

обучающихся, а также формирование эстетического вкуса и потребности духовной 

культуры. Приобщение к искусству способствует воспитанию у ребенка убеждений и 



 
 

духовных потребностей, формируя его 

художественный вкус. 

Поскольку художественный опыт – это всегда опыт субъективный, личностный, то 

обучающийся должен не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но 

и переработать, оценить, выразить свое отношение к ней. Т.е. для познания искусства 

недостаточно овладения определенным набором ЗУНов, познание искусства возможно с 

помощью языка, на котором говорит само искусство. 

Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства выступает детский 

музыкальный театр как форма дополнительного образования. Театральная форма 

предполагает опору и тесную взаимосвязь с эстетическим циклом школьных предметов, 

филологией; позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка; 

способствует развитию целого комплекса умений, активному восприятию разных видов 

искусства. искусства, понимания языка искусства и его специфики. Развитие чувственного 

восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека 

происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. 

Через это целостное переживание искусство формирует личность в целом, охватывая весь 

духовный мир человека. 

Цель программы: 

Воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого 

потенциала 

и общекультурного кругозора, способной активно воспринимать искусство. 

Обучающие задачи: 

• формировать целостное представление об искусстве; 

• сформировать навыки творческой деятельности; 

• сформировать и расширить представления о понятиях общих и специальных для 

разных видов искусства; 

• сформировать навыки и умения в области актерского мастерства, вокально-хорового 

исполнительства; 

• работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь применять на 

практике полученные знания. 

Воспитательные задачи: 

• способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству; 

• развивать способность активного восприятия искусства. 

Развивающие задачи: 

• создать условия реализации творческих способностей; 

• развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

• выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

• сформировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей. 

Особенности программы 

В основе программы лежит интеграция предметов художественно-эстетического цикла. 



 
 

Все эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих способностей 

ребенка, умения видеть и творить прекрасное. Каждый ребенок одарен 

природной способностью творить, теми или иными наклонностями. А интегрированное 

обучение позволяет наиболее полно раскрыть и развить в ребенке эти способности. 

Построение данного курса опирается на такие принципы: 

- единство эмоционального и сознательного; 

- комплексное воспитание и развитие обучающихся. 

Ведущий методический прием на занятиях – метод художественной импровизации. 

Курс обучения рассчитан на детей в 

возрасте от 7 до 12 лет. 

Особенности возрастной группы детей. 

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. 

Из психологических новообразований нужно отметить предпосылки логического 

мышления, появляется произвольность психических процессов; формируется 

планирующая функция мышления (внутренний план действия); а так же рефлексия. 

В коллектив принимаются дети независимо от их музыкальных данных. 

Определяющим фактором является активное желание ребенка и заинтересованность его 

родителей. Тем не менее, все дети проходят прослушивание, где определяется и 

фиксируется: 

- музыкальный слух; 

- вокальные данные; 

- креативность. 

Это является первоначальной диагностикой уровня развития способностей ребенка. В 

дальнейшем диагностика проводится два раза в год. Это позволяет скорректировать работу 

педагога таким образом, чтобы учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и 

группы в целом. 

Общая характеристика курса 

Наряду с занятиями в школе обязательным является посещение драмтеатра, 

кукольного театра и музея с последующим обсуждением увиденного в группе. На занятиях 

используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и 

нетрадиционные: посещение театров, музеев, выставок, тематических экскурсий; просмотр 

видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной 

педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины; работа с подручными 

материалами и изготовление бутафории. Занятия проводятся в классе, переоборудованном 

в «театральный зал». 

Большая роль в формировании способностей школьников отводится регулярному 

тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и 

непроизвольность приспособления к сценической условности. Актерский тренинг 

предполагает широкое использование элемента игры. 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 



 
 

позволяющей развивать личность ребѐнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, 

что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным 

результатом программы, но даѐт возможность обучить детей профессиональным навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в начальной школе 

даются общие представления о его специфике. 

Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в 

роли то актѐра, то музыканта, то художника, на практике узнаѐт о том, что актѐр – это 

одновременно и творец, и материал, и инструмент. 

Основные виды деятельности, которые используются при работе с учащимися, 

являются: 

· театральная игра; 

· ритмопластика; 

· культура и техника речи; 

· основы театральной культуры; 

· создание спектакля; 

. экскурсии в театры. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, 

цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте 

вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 70% содержания планирования 

направлено на активную двигательную деятельность учащихся.  

Это: 

репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. Остальное время 

распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и 

сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации программы будут 

использованы Интерет-ресурсы, посещение спектаклей. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как 



 
 

уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребѐнку возможность активного поиска и 

освоенияобъектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься 

тем, что 

нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 

Описание места курса в учебном плане. 

На изучение курса «Театральная мастерская» в каждом классе  отводится 

1 ч в неделю. ч.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. Ценность природы, 

Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к 

добру и самосовершенствованию. Ценность добра – направленность человека на развитие 

и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. Ценность семьи 

как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. Ценность труда и 

творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования. Ценность свободы и социальной солидарности как свободы 

выбора человеком своих мыслей и поступков, признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. Ценность патриотизма – одно из 

проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. Ценность человечества – осознание 

человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе восприятия мира 

как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 



 
 

истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

Уважения к окружающим умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой. 

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Планируемые результаты 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов (1 год) — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействиеьученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2-3 год) — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействиешкольников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 



 
 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов (4 год) — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества.__ 

Содержание рабочей программы 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теория. Организационные вопросы. График занятий и репетиций. Знакомство с Уставом 

коллектива. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»). 

        2. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ  ИСТОРИЯ ТЕАТРА 

Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый европейский театр 

(миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи Возрождения (комедия дель арте). «Глобус» 

Шекспира. Русский Театр. Известные русские актеры. 

Практика. Игра «Лента времени». Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных 

фильмов. Работа проводится в диалоге и интерактивно. 

 ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Особенности. 

Театр кукол. Самые знаменитые театры мира. 

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок. 

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ 

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. 

Костюмы. 

Практика. Проектные работы. Творческая мастерская:  

«Грим  сказочных персонажей». 

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ 

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля. 

Практика. Просмотр спектакля. Обсуждение и анализ спектакля. 

         2.  СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Дыхание. Правильное физиологическое дыхание. Фонационное дыхание. Диафрагменное 

дыхание. Постановка дыхания. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Упражнения 

«Собачка», «Шар», «Насос», 

«Свеча», создание «дыхательно-ритмического оркестра». 

Дикция. Артикуляционная гимнастика. Звукосочетания, слова, фразы. Активная работа с 

мячом. Индивидуальное дикционное проявление в различных темпо-ритмических 

рисунках. Активное использование словесного действия. Чистоговорки. Многоговорки 

(составление и собственное сочинение). 



 
 

Голос. Свойства голоса. Теории голосообразования Речевые тренинги. Освобождение 

голоса. Речевая гимнастика. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Работа над 

интонационной выразительностью. 

Орфоэпия. Правильное литературное произношение. Правила орфоэпии. Произношение 

редуцированных гласных, ассимилированных 

согласных, групп согласных. Правильная постановка ударения. Орфоэпический минимум. 

Работа с текстом. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. 

Детские стишки в движении. Отрывок из "Ревности Барбулье". Выбор произведения: басня, 

стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения, монолог, 

детская сказка. Тема. Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста. Подготовка у 

устному собеседованию. 

2.РИТМОПЛАСТИКА. ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической 

выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. 

Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику. 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА 

Практика. Музыка и движение. Приёмы пластической выразительности. Походка, жесты, 

пластика тела. Этюдные пластические зарисовки. 

3. АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, 

ПАМЯТИ 

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами игры. 

Практика. Актёрский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актёрских 

навыков. Коллективные коммуникативные игры. Упражнения "Пишущая машинка", 

"Хлопки", "Отстающие движения", "Тень", "Оркестр", "Рассказ по картинке". 

4. ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ПРОСТРАНСТВА И ПАРТНЁРСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами и 

принципами партнёрского взаимодействия. Техника безопасности в игровом 

взаимодействии. 

Практика. Игры "Суета", "Магнит", "Марионетка", "Снежки", "Перестроения" и др. 

Темы «Актёрской грамоты»: 

1.Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, грим, 

музыкальное и шумовое оформление). Вспомогательная роль этих выразительных средств. 

Стержень театрального искусство — исполнительское мастерство актёра. 

2. Значение поведения в актёрском искусстве. Возможности актёра 

«превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, 

ситуацию, партнёров. Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). Значение 

подробностей в искусстве. Целесообразность поведения. 

 УПРАЖНЕНИЯ: 

на коллективную согласованность действий; 

на память физических действий; 

упражнения на сценическое внимание; 



 
 

упражнения на развитие воображения; 

«распро-ультра-натуральное» действие; 

превращение заданного предмета с помощью действия во что-то другое; 

превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены; 

этюды на оправдание заданных бессловесных элементов действий разными предлагаемыми 

обстоятельствами; 

этюды и упражнения на оправдание заданных словесных действий (подтекстов) и их 

цепочки; 

упражнения на «зерно» роли; 

отрывки из классических произведений, позволяющие проявить степень овладения 

бессловесными элементами действия и словесными воздействиями (подтекстами). 

СЛОВАРЬ: действие, импровизация, партнёр, предлагаемое обстоятельство, этюд, цель и 

задача действия, бессловесные элементы действия, мобилизация, демобилизация, 

сценическая оценка, событие, сценическое внимание, замысел, мизансцена, подтекст, 

простые словесные действия, внутренний монолог, второй план, динамичность, задача 

персонажа, замысел отрывка, роли, конфликт, образ как логика действий, статичность, 

сюжет отрывка, фабула отрывка, амплуа, образ спектакля, сверхзадача роли, характер, 

характерность, штамп, эпизод, эпизодическая роль, актёр, актёрская профессия, идея 

спектакля (сцены), режиссёрский замысел, сверхзадача спектакля. 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. "Вес". 

"Оценка". "Пристройка". Словесные действия. Способы словесного действия. Логика 

действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с 

бессловесными действиями. Составные образа роли. Драматургический материал как канва 

для выбора логики поведения. 

 Театральные термины: "действие", "предлагаемые обстоятельства", "простые 

словесные действия". 

Практика. Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения и 

этюды. Работа над индивидуальностью. 

6.ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ. РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ  И СПЕКТАКЛЕМ 

ВЫБОР ПЬЕСЫ 

Теория. Выбор пьесы А. Хмелика "А всё-таки она вертится". Работа за столом. Чтение. 

Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. 

Событийный ряд. Основной конфликт. "Роман жизни героя". 

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ ПО СОБЫТИЯМ 

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение 

мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки. 

РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМИ ЭПИЗОДАМИ 

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над 

созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, 

картин. Метод действенного анализа. Этюдный метод. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ, МИМИКИ, ЖЕСТОВ 



 
 

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приёмов. 

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Практика. Конкурс "Театральный калейдоскоп". Творческие задания по темам обучения. 

Основы театральной культуры - тест по истории театра и театральной терминологии. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании 

освоения программы "Школьный театр" в форме творческого отчёта: показа инсценировок, 

эпизодов или сцен из спектакля, театральных миниатюр. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной  деятельности 

Предметные результаты: 

 различать произведения по жанру; 

 читать текст (в том числе наизусть), правильно расставлять логические ударения и 

паузы; 

 освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через 

упражнения и тренинги, навыки сценического воплощения через процесс создания 

художественного образа; 

 освоить основы дыхательной гимнастики; 

 освоить навыки сценической речи, сценического движения, пластики; 

 освоить музыкально-ритмические навыки; использовать упражнения для 

проведения артикуляционной  гимнастики; 

 использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 

 ориентироваться в сценическом пространстве; 

 выполнять действия на сцене; 

 взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 

 произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 

 работать с воображаемым предметом; владеть приёмами раскрепощения и 

органического существования; 

 создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 

Личностные результаты: 

 приобретение  навыков сотрудничества, содержательного и    бесконфликтного 

участия в совместной творческой работе; 

 приобретение опыта общественно-полезной, социально-значимой      деятельности; 

 оценка собственных возможностей решения учебной задачи и правильность её 

выполнения; 

 наличие мотивации к творческому труду; 

 развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 



 
 

 стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем, разделов 

программы 

Колич 

ество 

часов 

ЭОР 

1 Вводное занятие 1 Библиотека ЦОК 

https://urok.eduprosvet.ru/ 

ФГИС.Моя школа 

https://myschool.edu.ru/ 

 

2 Основы театральной культуры. 

История театра 

5 

3 Сценическая речь 18 

4 Ритмопластика 1 

5 Актёрское мастерство 4 

6 Знакомство с драматургией. Работа 

над пьесой А. Хмелика "А всё-таки она 

вертится" 

2 

7 Итоговое занятие 1 

Перечень учебно- методического и материально-технического обеспечения. 

Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения. - 

М.: «Первое сентября», 2000.Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной 

школы Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 

2008. 

Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования.2-й класс. 3-й класс. 4-й 

класс. – М.: Баласс, 2009. 

Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение школьников I-XI 

классов. М., 1990. 

Как развивать речь с помощью скороговорок? 

http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php 

 

 

2.2.3.4. Рабочая программа внеурочной деятельности «Орлята России» 1-4 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» разработана в 

соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

https://urok.eduprosvet.ru/
https://myschool.edu.ru/


 
 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

- Программы развития социальной активности «Орлята России» для обучающихся 

начальных классов общеобразовательных школ /под редакцией А. В. Джеуса; автор- 

составитель: А. В. Спирина и др./ Ставрополь, 2023г. 

В рамках указанных выше тенденций была разработана и начала своё осуществление 

Всероссийская Программа развития социальной активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» (далее – Программа, программа «Орлята России»). Внедрение 

программы «Орлята России» в практику общеобразовательных школ Российской 

Федерации позволяет решать одну из главных задач государственной политики в сфере 

образования – сохранение и развитие единого образовательного пространства России. 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, 

связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально-

значимой деятельности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального 

общего образования, таки в «Примерной рабочей программе воспитания», в которой 

указывается, что «поощрение социальной активности обучающихся» может 

рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в образовательной 

организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению 

богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему 

развитию с учётом всех вызовов современного мира. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята России», 

представленные по годам обучения. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут 

быть достигнуты на этом этапе обучения. 

На изучение учебного курса «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1 классе и 2 

часа в 2-4 классах начальной школы. Программа рассчитана на 4 года (1 класс - 33 недели; 

2 – 4 класс – 34 учебных недели в год). 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в классе, 

способствовать формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, 

способствовать дружескому отношению  к одноклассникам; 

 формирование положительной мотивации по отношению к учебно-познавательной  

деятельности  и процессу интеллектуального напряжения;  

формировать положительную мотивацию к интеллектуальной деятельности; 



 
 

способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в соответствии с 

возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность умственного труда в жизни 

человека; 

 осознавать ценность книги – как источника знаний; формировать нравственно-этические 

нормы поведения, которые строятся на проявлении сопереживания, уважения и 

доброжелательности способствовать становлению ценностного  отношения к укреплению 

здоровья с помощью зарядки; 

 формировать интерес к изучению истории своей страны формирование основ 

экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

Предметные результаты:  

раскрывать своими словами первоначальные представления обосновных нормах поведения 

в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости дружбы в классе, 

формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть 

правилами поведения в классе, школе;  

формировать умение применять полученные знания из различных областей в совместной 

коллективной деятельности;  

формировать  представления о некоторых понятиях  и  правилах решения логических задач;  

формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач;  

формировать представления  о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; 

узнавать главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, 

внимательность, увлеченность, изобретательность;  

узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты;  

выполнять несложные коллективные работы проектного характера совместно со 

взрослыми; 

 приобретать опыт художественно-эстетического наполнения  предметной среды человека 

;  

формировать умение выполнять в определенной последовательности комплекс утренней 

зарядки;  

расширять словарный запас новыми словами и терминами. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход, 

позволяющий за период освоения ребёнком образовательных треков(траекторий 

социально-коммуникационного  развития)  осуществить качественный переход от 

«социальной активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности» . Важно, 

что в названии программы заключён  сущностный нравственный идеал«Орлёнок России». 

Структура построения курса  предлагает богатые возможности для проявления творческой 

энергии каждого ребёнка, для развития его инициативы, для формирования активной 

позиции юных граждан страны. В структуре заложено понимание особенностей 

психологического развития младшего школьника и условия для формирования 

самостоятельной личности будущего подростка. Учтено соотнесение построения учебных 

четвертей и распределение нагрузки в них. Цикличность курса, где даётся возможность 

вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, опираясь на полученный опыт, 

проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать   применить этот опыт в 



 
 

своей жизни. 

Курс внеурочной деятельности представляет  комплекс из нескольких занятийпо7-

митрекам. 

Трек«Орлёнок–Лидер» 

Ценности, значимые качества  трека: дружба, команда. 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, 

что является  необходимым в начале учебного  года.  Педагог может увидеть уровень 

сплочённости классного  коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и  осуществления  опыта совместной деятельности и чередования творческих 

поручений. 

Трек«Орлёнок–Эрудит» 

Ценности, значимые  качества трека :познание. 

Трек«Орлёнок–Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 

наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. 

–в этот период дети знакомятся с разными способами получения  информации, что 

необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот 

период  учебного года  у  детей отмечается высокая мотивация и интерес к учёбе. 

Трек«Орлёнок –Мастер» 

Ценности, значимые  качества трека: познание В рамках данного трека дети знакомятся с 

пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека 

дети готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека 

определена для знакомства с лучшими  мастерами своего дела. 

Трек«Орлёнок–Доброволец» 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной 

период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в 

рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности  детей. Учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года. 

Трек«Орлёнок–Спортсмен» 

Ценности, значимые качества трека :здоровый образ жизни. 

Время для реализации этого трека обусловлено  необходимостью усилить двигательную 

активность  детей, так как к середине учебного года накапливается определённая 

физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Дополнительные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость 

детей, что актуально в зимний период.  

Трек«Орлёнок–Эколог» 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 

Погодные условия в момент реализации трека«Орлёнок–Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 



 
 

использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

Трек «Орлёнок  – Хранитель исторической памяти» Ценности, значимые качества трека: 

семья, Родина. 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека 

происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть 

для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного 

края. 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я–хранитель традиций своей семьи. 

Мы(класс)–хранители своих достижений. 

Я/Мы –хранители исторической памяти своей страны. 

Тематическое планирование1 класс (66 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Подготовительный этап к участию в 

Программе   

8 https://orlyatarussia.ru/ 

 

 2 «Орлёнок – Эрудит» 8 

3 «Орлёнок – Доброволец» 8 

4 «Орлёнок–Мастер» 8 

5 «Орлёнок– Спортсмен» 8 

6 «Орлёнок–Хранитель исторической 

памяти» 

8 

7 «Орлёнок–Эколог» 8 

8 «Орлёнок–Лидер» 8 

9 Подведение итогов 2  

  

Тематическое планирование 2 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Подготовительный этап к участию в 

Программе   

2  

 

2 

Орлёнок–Лидер 8 https://orlyatarussia.ru/ 

 

 

 

3 Орлёнок–Эрудит 8 

4 Орлёнок–Мастер 8 

5 Подведение промежуточных итогов 4 

https://orlyatarussia.ru/
https://orlyatarussia.ru/


 
 

6 Орлёнок – Доброволец 8 

7 Орлёнок – Спортсмен 8 

8 Орлёнок – Эколог 8 

9 Орлёнок – Хранитель исторической памяти 10 

10 Подведение итогов  4  

  

  

 

Тематическое планирование 3 класс ( 68 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Старт программы  1  

2 

 

Орлёнок – Лидер 9 https://orlyatarussia.ru/ 

 

 

 

3 Орлёнок – Эрудит 9 

4 Орлёнок – Мастер 9 

5 Подведение  промежуточных итогов 2 

6 Орленок-  доброволец 9 

7 Орлёнок –  спортсмен   9 

8 Орлёнок – Эколог 9 

9 Орлёнок – Хранитель исторической    памяти 9 

10 Подведение итогов участия в Программе в 

текущем учебном году 

2  

  

Тематическое планирование 4 класс ( 34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

ЭОР 

1 Старт программы  1 https://orlyatarussia.ru/ 

2 

 

Орлёнок – Лидер 5 https://orlyatarussia.ru/ 

 

 3 Орлёнок – Эрудит 4 

4 Орлёнок – Мастер 5 

5 Орленок-  доброволец 4 

6 Орлёнок –  спортсмен   5 

https://orlyatarussia.ru/
https://orlyatarussia.ru/


 
 

7 Орлёнок – Эколог 4 

8 Орлёнок – Хранитель исторической    

памяти 

6 

  

Материально-техническое обеспечение: игра, беседа, конкурс, квест, пешеходная  

прогулка , экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие  задания и задания 

исследовательского характера.  Проводятся дидактические, развивающие и ролевые игры, 

учебные диалоги. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в музее. 

 

2.3. Рабочая  программа воспитания 

Пояснительная записка  

  Рабочая программа воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2.3) (далее ‒ 

Программа воспитания), осваивающими АООП  является обязательной частью 

адаптированной основной образовательной программы общего образования 

слабослышащих и позднооглохших детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2.3) Краснощёковская ООШ филиал МБОУ 

«Краснощёковская СОШ №1» 

Программа соответствует требованиям: 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. 

№ 273-ФЗ), Приказа Минпрсвещения России от 24.11.2022 №1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями), Федерального государственного образовательного стандарта 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599  

Стандарт направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного образования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вне зависимости от места 

жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, степени выражения 

ограничений здоровья, психофизиологических и других особенностей; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; 

- государственных гарантий качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации АООП и результатам их освоения; 

- максимального расширения доступа обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к образованию, отвечающему их возможностям и 

особым образовательным потребностям; 

- вариативности содержания АООП, возможности ее формирования с учетом особых 

образовательных потребностей и способностей обучающихся (в соответствии с 

приложением к настоящему Стандарту); 

- духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 



 
 

(интеллектуальными нарушениями), формирования основ их гражданской идентичности 

как основного направления развития гражданского общества; 

- демократизации системы образования и деятельности организаций, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширения возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки школьных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), использования различных форм организации 

образовательной деятельности, развития культуры образовательной среды; 

- разработки критериальной оценки результатов освоения АООП, деятельности 

педагогических работников, организаций, функционирования системы образования в 

целом; 

- создание условий для эффективной реализации и освоение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, в том числе условий для индивидуального развития всех 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания содержит мероприятия направленные на: 

       1) Обеспечение духовно-нравственного (нравственного) развития слабослышащих и 

позднооглохших  обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу духовно-нравственного (нравственного) развития положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Во исполнение требований Стандарта, рабочая программа воспитания обеспечивает: 

− создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

− формирование целостной образовательной среды, включающей деятельности: 

урочную, внеурочную и внешкольную, учитывающей специфику: историко-культурную, 

этническую и региональную. 

2) Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.          

Рабочая программа воспитания, во исполнение требований Стандарта, обеспечивает: 

− формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

− пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

− формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания;  

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  



 
 

− формирование потребности слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях;  

− становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

          Программа воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью является составляющей комплекса программно-методического 

обеспечения воспитательного процесса и его структуры, включая планы работы классных 

руководителей, специалистов коррекционно-развивающего блока, специалистов 

психолого-педагогической службы, школьного психолого-педагогического консилиума и 

другие документы. 

         Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

         Базовые ценности нашего общества – семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации 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 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательный процесс в школе строится таким образом, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно. По своим возможностям был вовлечен в активную 

деятельность в зоне своего ближайшего развития, вне зависимости от своих 

психофизических особенностей, учебных возможностей, склонностей, мог реализовать 

себя как субъект собственной жизни. 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной 

отсталостью) в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

  Программа определяет содержание и механизмы развития и проявления 

воспитанниками своих личностных качеств, формирование их индивидуальности, 

способностей к нравственной и творческой реализации своих возможностей.  

В центре программы находится личностное развитие обучающихся, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 



 
 

указанных в Федеральном государственном образовательном стандарте образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - далее ФГОС 

УО (ИН). 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

- реализуется в тесной взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности, в том числе с 

привлечением ресурсов дополнительного образования, а именно адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ;  

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.   

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники, обучающиеся, их родители (законные представители). 

Содержание воспитания обучающихся определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

П рограмма воспитания ориентирована на особые образовательные потребности 



 
 

в части организации воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2.3) 

  Особые образовательные потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2.3) - это комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие 

выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с 

другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности 

обучающихся для решения их насущных жизненных задач: 

- наглядно-действенный характер содержания образования;   

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;   

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков;   

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;   

- обеспечение обязательности профильного трудового образования;   

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;   

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;   

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;   

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности  в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 В связи с особыми потребностями обучающихся, обусловленных состоянием здоровья, 

принадлежностью к соответствующей нозологической группе из общей цели воспитания 

выделен целевой приоритет для воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Целевым приоритетом является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

  Принципы коррекционно - воспитательной работы, на которых основывается 

воспитательный процесс обучающихся : 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 



 
 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных 

возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

- последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и 

сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее 

реализации; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная 

компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Специфика организации процесса воспитания 

При реализации рабочей программы воспитания предусматривается 100% охват 

обучающихся, в том числе, с детьми, обучающимися на дому, которые находятся на 

длительном лечении.  

Процесс воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе;  

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; организация 

основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью в образовательном учреждении созданы специальные условия реализации 

Программы воспитания – наличие инклюзивной среды, обеспечено психолого-

педагогическое, логопедическое, дефектологическое  сопровождение обучающегося,  

наличие психолого-педагогического консилиума.. 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2.3) 

и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 



 
 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2.3) в условиях образовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2.3)  

и их семей по вопросам воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работника 

В организации воспитательного процесса используются ведущие подходы к его 

организации и особенности их реализации:  деятельностный, коммуникативно-

деятельностный, индивидуально-дифференцированный и другие. 

При реализации рабочей программ воспитания с применением дистанционных 

образовательных технологий организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые 

в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися и 

родителями); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

Требования к условиям работы с обучающимися  с особыми образовательными 

потребностями 

 Воспитательный процесс направлен на создание специальных условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Учитывая специфику развития данной категории обучающихся, программа учитывает 

необходимость целенаправленного формирования общей культуры, обеспечивающей 

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



 
 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовнонравственными и социокультурными ценностями; а также в выявление и развитие 

возможностей и способностей. Ребенок и его социальное окружение причастно к его 

личностному развитию.  

Оно проходит в рамках трех различных, но при этом связанных между собой 

процессов:  

- саморазвития (самостоятельного и осознанного конструирования ребенком своей 

индивидуальной картины мира);  

- стихийной социализации (непреднамеренного влияния общества на ребенка);  

- воспитания (целенаправленного влияния общества).  

Таким образом, воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через 

создание благоприятных для него условий. 

В условиях реализации рабочей программы воспитания обучающиеся получают, как 

правило, помощь, направленную на развитие сохранных качеств и свойств личности. Эта 

помощь носит комплексный характер и осуществляется специалистами разных профилей: 

воспитателями, педагогами, социальными педагогами. Процесс воспитания играет, на наш 

взгляд, основную роль в развитии ребёнка, т.к. он аккумулирует в себя работу по 

формированию личности ребенка, развитию системы межличностных отношений, 

освоению моделей коммуникативного поведения.      

Вся воспитательная работа  направляется на коррекцию поведения учащихся, воспитание 

учебной и поведенческой дисциплины, гуманного отношения к окружающим людям.  

Данная работа способствует социализации и социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями, профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

Требования к условиям работы с слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации программы воспитания. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной воспитательной среды для обучающихся с умственной отсталостью, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество воспитания, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся.  

Принципы реализации программы воспитания для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью). 

Принцип коррекционной направленности. Заключается в исправлении или 

ослаблении недостатков психофизического развития детей в процессе обучения и 

воспитания посредством использования специальных методических приемов. 

Предполагает знание и учет структуры дефекта обучающихся, воспитанников с ОВЗ, опору 

на сохранные и положительные стороны психики и поведения, индивидуализацию 

содержания, темпов и сроков пропедевтического периода и собственно обучения. 

Направлен на формирование обобщенных учебных и трудовых умений и развитие 

самостоятельности обучающихся. 

Принцип общественной направленности. Школа не может являться 

самостоятельным механизмом, изолированным от общества. Деятельность педагога должна 



 
 

соответствовать задачам воспитания подрастающего поколения в интеграции с 

государственной стратегией воспитания и направлена на формирование социально 

необходимого типа личности. 

Принцип гуманистической направленности – уважительное отношение к ребёнку, к его 

мнению, позиции; соблюдение прав и свобод школьников; ненасильственного 

формирования требуемых качеств. 

Принцип природосообразности и учёта возрастных и психофизических 

особенностей – осуществление процесса воспитания в соответствии с потребностями 

ребенка, его возрастом, особенностями психики и физиологии. Принцип ориентации на 

ценностное отношение – постоянство профессионального внимания педагога на 

разворачивающиеся в действиях, эмоциональных реакциях, словах и интонационной 

окраске отношения воспитанника к социально-культурным ценностям: человеку, природе, 

обществу, труду, познанию. И ценностным основам жизни, достойной человека, — добру, 

истине, красоте. 

Принцип социального сотрудничества и взаимодействия – придать воспитанию 

диалогический характер; способствовать сотрудничеству всех участников воспитательного 

процесса; создание условий для профессионального самоопределения школьников, 

формирования навыков общения в социуме. Принцип систематичности, 

последовательности и непрерывности – соблюдение преемственности в приобретении и 

закреплении знаний, умений и навыков; опора на жизненный опыт детей; формированию 

основ научного мировоззрения, высоких моральных качеств, навыков и привычек 

поведения. Принцип успешности — в процессе коллективной творческой деятельности 

развиваются индивидуальные особенности учащихся, ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности; создание ситуации «успеха» в разных видах 

деятельности способствует формированию позитивной Я – концепции личности учащегося, 

стимулируется стремление ребёнка к самосовершенствованию. 

В Краснощёковской ООШ филиале МБОУ «Краснощёковкая СОШ №1» реализуется 

единая для всех рабочая программа воспитания, с соблюдением принципов, условий работы 

с обучающимися  с особыми образовательными потребностями, их психологических 

особенностей развития  

Рабочая программа воспитания Краснощёковской ООШ филиала МБОУ 

«Краснощёковская СОШ № 1»  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 



 
 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р).  Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

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 многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

  Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 



 
 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

            Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

           Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

           Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 



 
 

людей. 

          Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

           Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 



 
 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 



 
 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Краснощёковская основная общеобразовательная школа филиал МБОУ «Краснощековская 

СОШ №1» расположена по адресу Алтайский край, Краснощековский район, с. 

Краснощеково, ул. Молодёжная, 15.     

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская 

природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу 

как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Все педагоги школы знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

 Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.  

В процессе воспитания сотрудничаем с Центральным домом культуры, с ДЮЦ (детско-

юношеский центр), спортивной школой, школой искусств, районной библиотекой, 

районным музеем. Активно участвуем в реализации   проектов и мероприятий Российского 

движения детей и молодежи «Движение первых».   

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение 

учителей с большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно 

высоким уровнем творческой активности, и профессиональной инициативы В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий, обучающихся в школе. Педагоги - основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования Краснощёковской ООШ филиала МБОУ «Краснощековская 

СОШ №1» и её филиалах. 



 
 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

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

духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Реализация 

программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной образовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  



 
 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности;  

- формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-  развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; формирование 

умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Этапы организации работы МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» по 

реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, 

а именно:  

организация режима дня детей, их нагрузка, питание, физкультурно-оздоровительная 

работа, формирование элементарных навыков гигиены, профилактики вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделение приоритетов в работе школы  с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей, обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы по данному направлению, а именно:  

внедрение в систему работы школы  дополнительных образовательных курсов (курсов ВД), 

которые направлены в т.ч. на формирование экологической культуры обучающихся; 

создание в школе совета по реализации Программы (представители администрации, 

родители (законные представители), представители детских физкультурно-

оздоровительных клубов).  

просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы, охраны и укрепления здоровья детей, включает проведение соответствующих 

лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских  собраний, 



 
 

педагогических советов по данной проблеме, пополнение фонда библиотеки необходимой 

научно-методической литературой. 

 Основные направления, формы и методы реализации программы 

  Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной организации в школе организована по 

следующим направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности.  

4. Работа с родителями (законными представителями).  

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 • оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы.  

Здоровье-сберегающая инфраструктура МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» 

включает:  

соответствие состояния и содержания здания и помещения базовой школы и филиалов  

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 



 
 

наличие помещений для медицинского персонала;  

наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

В школе реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям 

  

  

  

  

Организация  

спортивно-массовой  
 

Содержание работы: 

спортивно-массовой 

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой 

работы. 

и спортом; 

функционирование спортивных секций; 

воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом, к здоровому образу жизни; 

организация и проведение массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

школе в рамках школьной спартакиады; внедрение 

олимпийского образования 

Внеурочная 

деятельность  

Содержание работы: 

формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни; 

формирование у школьников чувства ответственности за 

сохранение здоровья; 

развитие и укрепление здоровья школьников; 

воспитание потребности самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом; профилактика вредных 

привычек. 

Диагностическая и 

профилактическая 

работа: 

Диагностика и 

мониторинг состояния 

здоровья 

обучающихся 

Содержание работы: 

мониторинг здоровья по результатам диспансеризации; скрининг - 

диагностика (определение степени сколиоза) по результатам 

анкетирования родителей школьников; антропометрия всех 

обучающихся; 

врачебно-педагогические наблюдения на уроках физической 

культуры 

Социальное Содержание работы: сотрудничество спортивными  



 
 

партнерство:  

использование 

спортивной  

инфраструктуры 

района  

объектами ДЮЦ  

Профилактическая 

работа  

Содержание работы:  

организация рационального питания;  

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

температурного режима, режима проветривания; профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата; профилактика 

простудных заболеваний; физкультминутки; санитарно-

просветительская работа  

Использование 

пропаганда 

здоровьесберегающих 

технологий 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности 

обучающихся; использование данных мониторинга; 

учет особенностей сенситивных периодов возрастного развития 

школьников; мониторинг качества 

образования. 

Информационно-

просве тительская 

деятельность  

Содержание работы:  

организация информационной  

деятельности, пропагандирующей достижения спортсменов школы 

на школьном сайте и в школьной газете;  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ 

жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Адаптивная физическая 

культура», «Окружающий мир», «Чтение и развитие речи», «Труд(технология)».  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы  

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

Элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:  

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;  

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  



 
 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 

себя и окружающих; умения общего ухода за больными.  

навыки и умения безопасного образа жизни:  

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

- навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения 

при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

  

  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными являются  

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления  (реализация программы 

воспитания, особенно в части экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся, основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной 

деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 



 
 

Школа  предусматривает:  

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия  

Физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации МБОУ МБОУ «Краснощёковскя СОШ 

№1», учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает:  

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. Эффективность реализации этого 



 
 

направления зависит от деятельности администрации образовательной организации, всех 

специалистов, работающих в образовательной организации (педагогов-дефектологов, 

педагогов-психологов, медицинских работников и др.).  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 

их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

-; привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; опора 

на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов 

России. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 



 
 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку;  

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания;  

организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников;  

организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Формы повышения педагогической культуры родителей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания).  

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство 

с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы.  

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем.  

Родительский лекторий «Школа ответственных родителей». 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции - анализ явлений, ситуаций).  

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные 

проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов 

«отцов и детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье - 

некоторые темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции 

является то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме.  

Открытые уроки (цель - ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). Индивидуальные 

консультации - одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. 

Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 



 
 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

особенности здоровья ребенка; его увлечения, интересы;  

предпочтения в общении в семье; поведенческие реакции;  

особенности характера; мотивации учения;  

моральные ценности семьи. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа  

Каждое из основных направлений духовно -нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально  

-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся в следствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком - либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности  

и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно - нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  



 
 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным  

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Первый уровень (1-2 классы) - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам - все это имеет первостепенное значение для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.В первом классе дети 

особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию,  

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов.  

Второй уровень ( 3 - 4 классы) - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию для 

достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Третий уровень (5-12 класс) - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 



 
 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  

-представителями разных народов России;  

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Духовно - нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание:  

начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.  

умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 



 
 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека;  

элементарные представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;  

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание:  

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности;  

элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание:  

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;  

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; элементарный опыт организации 

здорового образа жизни;  

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека;  

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного взаимодействия.  

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»;  

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  



 
 

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими;  

элементарные основы риторической компетентности;  

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни;  

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур;  

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей:  

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека;  

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье;  

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов.  

Экологическое воспитание:  

ценностное отношение к природе;  

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды;  

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 



 
 

участке, по месту жительства.  

Важнейшие личностные результаты:  

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям; потребность в занятиях физической культурой и 

спортом; негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны;  

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;  

-стремление заботиться о своем здоровье;  

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

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

мире;  

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся разрабатываются исходя 

из особенностей контингента обучающихся, социального окружения.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг в образовательном 

учреждении.  

Мониторинг реализации программы включает:  

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; включение 

в доступное широкой общественности ежегодное самообследование обобщенных данных о 



 
 

сформированности у обучающихся  представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни.  

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования;  

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  

снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;  

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

2.5.Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся; 

 корректировку коррекционных мероприятий.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися с нарушенным слухом содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающее направление. Часы коррекционно- развивающей области не входят в 

предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

Цель программы коррекционно-развивающей работы - оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи обучающимся с нарушенным слухом в освоении АООП 

НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной 

адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушенным слухом. 



 
 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушенным слухом, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

 организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья обучающихся; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны; 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушенным слухом; 

 создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с 

учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с нарушенным слухом. 

Принципы программы коррекционно-развивающейработы: 

 соблюдение интересов обучающихся с нарушенным слухом; создание в образовательной 

организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных 

потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также 

оказаниисогласованнойпомощивпроцессеформированияиразвитияличностиобучающегося,

его адаптации и интеграции в общество; 

 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-

коррекционномпроцессе,обеспечениеподготовленностиобучающихсякадаптациииинтегра

циив общество, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

 обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими людьми в условиях деятельности, 

интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся при поступлении в 



 
 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с 

учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей; разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенностиобучающихся, в том числе программ по 

развитию восприятия устной речи и обучению произношению;  

 проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей;  

 мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы: 

Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушенным слухом, освоению ими АООП 

НОО, формированию у обучающихся УУД - личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-

развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-

ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия), социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося при поступлении в образовательную 

организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей работе по результатам данного 

обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатов образования, бесед с обучающимися, педагогическими 

работниками, включая школьного педагога-психолога, социального педагога, 

администрацию школы, а также родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа: включает проведение комплексного психолого-

педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

систематического мониторинга (в конце каждойучебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО; систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам обследования 

в соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 

Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и

 социализации обучающихся с нарушенным слухом, повышение уровня 

родительской компетентности и активизацию роли родителей (законных представителей) в 

воспитательном процессе. Консультативная работа включает выработку 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; оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и 

проведения коррекционно-развивающей работы во внешкольное время. 

Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную деятельность по

 вопросам, связанным сособыми образовательными потребностями 

обучающихся с нарушенным 

слухом,втомчисле,свозможностямииособенностямикоммуникациисними,обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в общество, правам и обязанностям лиц с 

нарушениями слуха. Информационно-просветительская работа может проводиться как в 

данной образовательной организации (среди обучающихся, их родителей (законных 

представителей), так и в других образовательных организациях, включая организации 

дополнительного и профессионального образования: среди педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также в других организациях. 

Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого-

педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 

индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; 

познавательных возможностей и интересов обучающихся, 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 образовательной организации и 

(или) других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным 

достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы 

совместно со специалистами образовательной организации и (или) других организаций на 

основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического 

консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и педагогическим работникам в решении актуальных задач 

развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений 

между обучающимся, родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 

комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику 

внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие обеспечению 

управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований 

психологического климата в системах администрация - педагогические работники - 

обучающиеся - родители (законные представители), психолого-педагогического 

сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

образовательной организации; осуществление просветительской деятельности для 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогических работников, 

родителей (законных представителей). 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду Школы, в том числе материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и 

помещения Краснощёковской ООШ филиала МБОУ «Краснощёковская СОШ№1», ко всем 

объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в 



 
 

том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной 

и дополнительной коммуникации (при необходимости). 

В процессе реализации программы коррекционной работы созданы условия 

информационного обеспечения, направленные на обеспечение доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и 

условиями его осуществления. Также созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды Школы, включающей электронные 

информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, 

в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов коррекционной работы. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в  

Краснощёковской ООШ филиале МБОУ  «Краснощёковская СОШ №1» используется план 

внеурочной деятельности — нормативный документ, который обеспечивает введение в 

действие реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам.  

В своей деятельности  школа  ориентируется, прежде всего, на стратегические цели 

развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного 

национального проекта «Образование».  

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность:  

свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям;  

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;  

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор;  

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  

В современных условиях всѐ больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и 

самостоятельно преодолевать трудности.  

В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание:  

на регуляции социального поведения ребѐнка;  

привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями; сохранение 



 
 

положительного отношения к школе и учению;  

воспитание здорового образа жизни; интегрирование усилий учителя и родителей;  

привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся; 

развитие способностей и склонностей учащихся;  

формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;  

формирование ключевых социальных компетенций.  

обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

духовно-нравственное;  

общекультурное;  

спортивно-оздоровительное;  

социальное.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

Общие принципы организации внеурочной работы  

1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений педагога и учащихся. 

Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в качестве 

активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со 

своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и 

особенностями.  

2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в которую 

вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие школьного и 

ученического самоуправления является важнейшим средством развития демократии и 

социализации личности школьников с нарушениями интеллекта.  

3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в 

различные виды деятельности.  

4. Принцип сотрудничества педагога с детьми peaлизуется во всех видах внеурочной 

деятельности и предполагает взаимодействие педагога (воспитателя) и учеников в 

продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия 

личности каждого ребенка.  

5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача педагога заключается в 

совместном-с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, при которых 

каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и необходима.  



 
 

6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 

технологиям, передовому опыту – основа ее развития. Принцип открытости 

предусматривает включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как 

природная, социокультурная, образовательная, информационная среда. Поскольку 

гуманистическая система воспитания является открытой, ей присущи свойства свободного 

саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не может быть одного мнения, 

однозначного решения проблемы. Задача педагога – выслушать мнение каждого ребенка, 

согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное решение, которое имеет право 

быть неоднозначным. Это открывает перспективу на реальную свободу развивающейся 

личности.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся  

Подход к определению планируемых результатов внеурочной деятельности состоит 

в определении их исходя из личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися АООП.. Требования к личностным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших АООП, определены в федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации к 

обучению и познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, основ 

гражданской идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и навыков 

нормативного поведения.  

Определены  следующие основные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительные, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное направления.  

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных педагогами. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта в зависимости от желания родителей 

(законных представителей) и на основании их заявлений.  

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

форма проведения занятий отличная от урока;  

соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе.  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью АООП 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, до 5  часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Структура учебного плана представлена в виде таблицы и включает в себя недельное 



 
 

количество часов по предметам. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 - создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время; 

 - создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

 2. Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

6. Организация информационной поддержки обучающихся.  

7. Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время. 

 Кроме того, внеурочная деятельность в  позволяет решить еще целый ряд очень 

важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  



 
 

Результат внеурочной деятельности 

 - итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и 

окружающих, опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, таких как: творческие объединения, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, концертная деятельность, школьные внеклассные 

мероприятия. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии – 30 минут.  

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МБОУ 

«Краснощековская СОШ №1» и её филиалах.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

   В связи с тем, что дети   с нарушениями интеллекта обучаются инклюзивно, в целях 

социализации  им предлагается планы внеурочной деятельности обучающихся по 

основным образовательным программам, за исключением нескольких программ ВД, 

реализуемых исключительно для обучающихся с нарушениями интеллекта. При 

формировании индивидуальных учебных и планов ВД выбор курсов и их количество 

согласовывается с родителями  (законными представителями). 

Внеурочная деятельности  1-4 классы 

№ Названия 1кл 2кл 3кл 4кл 

1 «Разговоры о важном»  1 1 1 1 

2 «Орлята России» 1 1 1 1 

3 «Спортивный клуб» 1 1 1 1 



 
 

4 «Школьный театр» 0,5 0,5 0,5 0,5 

  

Формы внеурочной деятельности, реализуемые за рамками курсов ВД :  

 Конференция, Слет, Игра, Соревнование, Турнир, Встреча, Концерт, Спектакль, Практика, 

Экскурсия, Культпоход, Туристический поход, Субботник, Десант  

Формы внеурочной деятельности по направлениям: Спортивно-оздоровительное:  

Посещение спортивных секций  

Организация экскурсий, Дней Здоровья и других спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья.  

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками. 

Динамические паузы и прогулки в начальной школе.  

Участие в спортивных соревнованиях.  

Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания.  

Общекультурное:  

Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;  

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области.  

Духовно-нравственное:  

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение музея. Выставки 

рисунков.  

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, Тематические классные часы.  

Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница». Фестивали 

патриотической песни, смотры строя и песни.  

Социальное:  

Проведение субботников. Работа на пришкольном участке.  

Разведение комнатных растений и уход за ними.  

Акция «Посади дерево», «Белый цветок», «Покормите птиц» и др. Материально-

техническое обеспечение внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности имеются следующие условия: спортивные залы,   

столовые, в которой организовано двухразовое питание, медицинский кабинет, библиотеки. 

Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, 

имеются спортивные площадки. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности  

Занятия внеурочной деятельностью проводятся педагогами базовой школы  и филиалов. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно 

(авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ. 



 
 

Разработанные программы принимаются  на заседании педагогического совета, 

утверждаются директором школы. 

 

III. Организационный раздел АООП  (вариант 2.3) 

3.1.Учебный план 

Учебный план образовательной организации (далее - Учебный план), реализующей 

АООП УО (вариант 2.3), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью:  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится до  6 часов в неделю из часов 

внеурочной деятельности  (по согласованию с родителями (законными представителями) 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в 



 
 

силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования).  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

-дата начала учебного года: не ранее 1 сентября текущего календарного года. Если этот день 

выпадает на выходной, то началом года считается следующий день.  

-дата окончания учебного года: для обучающихся 1-12 ых классов не позднее 26 мая 

текущего календарного года;  

-продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов – 33 календарные недели, 

во 2-4 – 34 недели, 5-12 классов – 34 недели 

Режим работы  

пятидневная учебная неделя.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может превышать нормативов, 

установленных СанПиН  

Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Классы I 

доп. 

I II III IV V 

Обязательная часть 

Язык и речевая Русский язык 6 6 4 4 4 4 28 

практика Чтение и развитие 

речи 

- - 4 4 4 4 16 

 Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 Предметно- 

практическое  

 обучение 

2 - - - - - 2 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 1 - - 4 

Окружающий мир - - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 



 
 

Технология Труд(технология) - 2 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(при5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность: 

коррекционные курсы; занятия по 

различным 

направлениям внеурочной 

деятельности 

10 10 10 10 11 10 60 

Коррекционные курсы 

Коррекционно-развивающая 

область, из них: 

6 6 6 6 7 5 34 

Формировани еречевого слуха и 

произносительной  стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 2,5 3 18 

Социально-бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия) 

- - - 2 2 2 6 

Развитие познавательной сферы 

(индивидуальные занятия) 

2 2 2 2 2 2 12 

Дефектологические занятия     0,5   

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям 

внеурочной деятельности 

2 2 2 2 4 3 14 

Всего 31 31 33 33 33 33 194 

 

Согласно ФГОС обучающихся  с умственной отсталостью выбор коррекционных 

курсов и их количественное соотношение самостоятельно определяется организацией, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида.     

На реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю 



 
 

от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. Поэтому ОО 

исходит из рекомендаций ПМПК, индивидуальных особенностей детей, их потребностей в 

развитии, и по согласованию с родителями (законными представителями) в разделе плана 

«Коррекционно-развивающие занятия и ритмика» предусматривает введение учебных 

курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии, в связи 

количественное соотношение курсов  также меняется.  

В учебном плане на конкретный  учебный  год количество часов также может 

варьироваться.  

3.2 План внеурочной деятельности 

 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное 

на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в 

неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся 

и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, 

действующим до 1 января 2027 г. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы ВД Форма 

организации 

1  2 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся      

1. Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Разговоры о 

важном 

классный 

час 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Вариативная часть для обучающихся      

2. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

«Спортивный 

клуб» 

 

Внеурочная 

деятельность 

1 1 1 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Адаптированная%20основная%20общеобразовательная%20программа%20образования%20обучающихся%20с%20УО%20(ИН),%20в.1%20(1).docx%23/document/99/9004937/


 
 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитииспособностей и талантов 

Школьный 

театр 

Внеурочная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Орлята России Внеурочная 

деятельность 

0,5 0,5 1 1 

 итого  12 ч 

 

 

Календарный учебный график  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям, 

5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель 

(для 1 - 9 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 9 классов); III четверть - 10 

учебных недель (для 2 - 9 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); IV четверть - 8 

учебных недель (для 1 - 9 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 5 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 5 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 5 классов);  

 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.  



 
 

Каникулы  Период   

Осенние  Четвёртая неделя  октября – первая неделя  

ноября 

Зимние  Четвёртая неделя   декабря- вторая неделя января  

Весенние   Четвёртая неделя марта- начало первой недели  

апреля  

Летние Четвёртая неделя  мая  – 31 августа 

 

Продолжительность урока 40 минут, за исключением 1 класса (ступенчатый режим 

в 1-2 четверти).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (перемен для принятия пищи) - 20 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры  

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков  

для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков  

для обучающихся 10-12 классов - не более 7 уроков  

Обучение в 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 продолжительностью не менее 

40 минут;  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 



 
 

         Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, 

переносами выходных дней, определяется Производственным календарём, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ.  

 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы 

 

Дела Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 202    года» 

1 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час «Традиция проведения Дня знаний 

на территории России» 

1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

«Разговоры о важном» Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября Советник по воспитанию,  

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Советник по воспитанию, 

Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» 8 сентября Учителя физкультуры 

Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября Советник по воспитанию,  

Классные руководители 

Международный день памяти жертв фашизма 10 сентября Советник по воспитанию,  

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» с 15 

сентября 

Старшая вожатая, учитель 

ИЗО, классные 

руководители 

День работника дошкольного образования  с 27 

сентября 

Советник по воспитанию,  

  Классные руководители 

День туризма с 27 

сентября 

Советник по воспитанию, 

учитель географии, 

  Классные руководители 

Праздник для 1-х классов «Посвящение в 

первоклассники» 

28 сентября Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей 1 октября Советник по воспитанию,  

Классные руководители 



 
 

Международный день музыки 1 октября Советник по воспитанию, 

учитель музыки, классные 

руководители 

День защиты животных 1 октября Советник по воспитанию, 

учитель биологии, 

классные руководители 

«День Учителя» 5 октября Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию, 

Старшая вожатая 

День отца в России 15 октября Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию, 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

Международный день школьных библиотек 25 октября Библиотекарь школы, 

Советник по воспитанию 

День народного единства 4 ноября Советник по воспитанию,  

Старшая вожатая 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

4 ноября Советник по воспитанию,  

классные руководители 

Фотовыставка «Лучше моей мамы нет» ко Дню 

матери в России 

26 ноября Советник по воспитанию,  

старшая вожатая 

классные руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

30 ноября Советник по воспитанию,  

классные руководители 

День неизвестного солдата 3 декабря Советник по воспитанию,  

классные руководители 

Международный день инвалидов 3 декабря Советник по воспитанию, 

социальный педагог, 

психолог школы, логопед, 

классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря Советник по воспитанию,  

классные руководители 

Международный день художника 8 декабря Советник по воспитанию, 

учитель ИЗО, 

классные руководители 

 День Героев Отечества 9 декабря Советник по воспитанию,  

классные руководители 



 
 

День прав человека 10 декабря Советник по воспитанию, 

учитель обществознания, 

классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря Советник по воспитанию, 

учитель обществознания, 

классные руководители 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах РФ 

25 декабря Советник по воспитанию,  

классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: Изготовление 

новогоднего оформления 

Декабрь Классные руководители,  

Актив РДДМ 

Новогодние Ёлки 23-29 

декабря 

Зам. директора по ВР,  

Старшая вожатая,  

Кл. рук. 1-4 кл. 

День российского студенчества 25 января Советник по воспитанию,  

классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января 1944) 

27 января Советник по воспитанию, 

учитель истории, 

классные руководители 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

— День памяти жертв Холокоста 

27 января Советник по воспитанию, 

учитель истории,  

классные руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

2 февраля Советник по воспитанию, 

учитель истории, 

классные руководители 

День российской науки 8 февраля Советник по воспитанию,  

классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Советник по воспитанию, 

учитель истории, 

классные руководители 

Международный день родного языка 21 февраля Советник по воспитанию, 

учителя русского языка, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

19-21 

февраля 

Классные руководители 

Мероприятия к 8 марта 4-6 марта Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Советник по воспитанию, 

учитель истории, 



 
 

классные руководители 

Всемирный день театра 27 марта Советник по воспитанию, 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

КВЕСТ-Игра «ПДД» Апрель Советник по воспитанию,  

Классные руководители 

Акция «Письмо солдату» Апрель Классные руководители  

Всемирный день здоровья 7 апреля Советник по воспитанию, 

учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

День космонавтики 12 апреля Советник по воспитанию,  

Старшая вожатая,  

учитель физики, 

Классные руководители 

Участие в выставке Детского творчества апрель Классные руководители 

Учитель технологии 

Всемирный день Земли 22 апреля Советник по воспитанию, 

учитель географии, 

старшая вожатая,  

Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1 мая Советник по воспитанию,  

старшая вожатая,  

Классные руководители 

Мероприятие «По страницам Великой 

отечественной войны» 

6 мая Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Журавлики» 

1-9 мая Классные руководители 

Актив класса 

Международный день музеев 18 мая Советник по воспитанию,  

Классные руководители 

День детских общественных организаций России 19 мая Советник по воспитанию,  

Старшая вожатая, 

Классные руководители 

День славянской письменности и культуры 24 мая Советник по воспитанию,  

Классные руководители 

Прощание с начальной, основной  школой Май Старшая вожатая,  



 
 

Классные руководители 4 

кл 

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблюдая ПДД, 

не окажешься в беде» 

Май 

 

Старшая вожатая, 

Отряд ЮИД 

Итоговое мероприятие «Виват, школа!» 16-19 мая Зам.директора по УВР, 

Зам.директора по ВР,  

старшая вожатая, 

советник по воспитанию. 

Линейка «Последний звонок -202» 23-24 мая Зам.директора по ВР 

Итоговые классные часы 24 мая Классные руководители 

Дела, события, мероприятия Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Председатели 

родительских комитетов 

Взаимодействие с социально- психологической 

службой школы 

Сентябрь - 

май 

социальный педагог 

Родительские собрания (Согласно 

индивидуальным планам  воспитательной работы 

классных руководителей) 

1 раз в 

триместр 

Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» на сайте 

школы, информация для родителей по социальным 

вопросам, безопасности, психологического 

благополучия, профилактики вредных привычек, 

правонарушений и т.д. 

В течение 

года 

заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в трудной 

жизненной ситуации, малообеспеченными и 

многодетными, «Группы риска» 

В течение 

года 

Классные руководители 

социальный педагог 

Работа с родителями по организации горячего 

питания 

Сентябрь - 

май 

Классные руководители 

День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников 

март Зам. директора по УВР 

Дела, события, мероприятия Дата Ответственные 

Дни единых действий детской организации 

«Движение первых» 

В течении 

года 

Советник по воспитанию  

Классные руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 16 сентября Учителя физкультуры 

Участие школьного Юнармейского отряда в 

патриотических мероприятиях 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

Юнармия 

Участие во Всероссийских проектах по 

активностям РДДМ - https://xn--

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

В течение 

года 

Классные руководители 



 
 

Участие в благотворительных акциях В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в движении «Орлята России» - 

https://orlyatarussia.ru/ 

В течение 

года 

Классные руководители 

Дела, события, мероприятия Дата Ответственные 

Классные часы «Азбука профессий», 

(темы планируются для каждого класса) 

1 раз в 

триместр 

Классные руководители 

Тематические экскурсии на предприятия села, 

района 

Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Дела, события, мероприятия Дата Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся в школе, общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

4-9 сентября Классные руководители 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» Начало 

сентября 

Директор школы, учитель 

ОБЖ, 

классные руководители 

«15 минут о безопасности» 1 раз в месяц Классные руководители 

Составление с учащимися схемы безопасного пути 

«Дом-школа-дом» 

4-8 сентября Классные руководители 

Неделя профилактики ДТП Встречи сотрудников 

ГИБДД с учащимися, беседы по ПДД 

сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД, 

классные руководители 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

Октябрь Замдиректора по ВР 

Соцпедагог 

Совет профилактики правонарушений 1 раз в 

триместр 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Беседы по безопасности учащихся в период 

осенних каникул 

Конец 1 

четверти 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 13-20 

ноября 

Классные руководители 

социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, правилах 

безопасности на водоемах в зимний период, 

поведение на школьных Елках. 

Конец 

2 четверти 

Классные руководители 

Тренировка по эвакуации детей и персонала из 

школы. 

Декабрь Заместитель директора п 

ВР,  

учитель ОБЗР,  

классные руководители 

https://orlyatarussia.ru/


 
 

Беседы с учащимися по правилам безопасности в 

период весенних каникул и «Осторожно, гололед». 

Конец 

3 четверти 

Классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП май Руководитель отряда 

ЮИД, 

классные руководители 

Профилактика безопасного поведения на 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, поведение 

на транспорте, на водоемах в летний период и т.п. 

Конец4 

четверти 

Классные руководители 

 Дела, события, мероприятия Дата Ответственные 

Обновление стенда «Гордость школы» До 1 октября Замдиректора по ВР 

Оформление классных уголков До 15 

сентября 

Классные руководители 

Оформление тематических выставок рисунков В течение 

года 

Старшая вожатая 

Тематические выставки в районной библиотеке Сентябрь -

май 

Библиотекарь,  

Классные руководители 

Новогоднее оформление кабинетов С 10 декабря Классные руководители 

Выставка рисунков «Мы – Орлята России» с 10 мая Классные руководители 

 

3.4 Система условий (специальных) реализации  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия реализации АООП образования слабослышащих и 

позднооглохших учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):   Краснощёковской ООШ – педагог-

психолог, учитель –логопед. Школа обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям.  

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

АООП образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года, в т.ч.по реализации ФАОП и ФГОС ОВЗ, УО –раз в три года. 



 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность, 

количество 

работников  

Должностные обязанности  Имеющийся уровень  

квалификации/  

Отв. по УР и отв. по 

ВР 

2 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, других педагогических и 

иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной 

документации, необходимой для 

деятельности образовательного 

учреждения. Осуществляет контроль за 

учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

учитель 12 Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. 

Осуществляет контрольно-оценочную 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» 

в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 



 
 

деятельность в образовательном 

процессе с использованием 

современных способов оценивания в 

условиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

 

педагог-психолог  

1 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе воспитания 

и обучения в образовательных 

учреждениях. Содействует охране прав 

личности в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике 

возникновения социальной 

дезадаптации. Организует реализацию 

коррекционно-развивающих курсов и 

программы коррекционной работы 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Учитель-дефект 

олог- 1 (проходят 

профпереподготовку) 

учитель-логопед-1 

Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии, в том числе 

находящихся в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях, создаваемых для 

Высшее 

профессиональное 

образование в области 

логопедии, 

профпереподготовка в 

области  

дефектологии. 



 
 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (для глухих, слабослышащих 

и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших 

детей, детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, 

умственно отсталых и других детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья). Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них 

нарушения развития.  Реализует  

коррекционно-развивающие курсы 

  

Финансовые условия реализации АООП образования слабослышащих и 

позднооглохших учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабослышащими 

и позднооглохшими обучающимися с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые 

условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью :  

• Обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта;  

• Обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю;  

• Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  



 
 

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы  

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственной образовательной организации.  

Финансирование реализации АООП  осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом:  

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности;  

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП

 Материально-технические условия реализации АООП  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность:  

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

цифрового (электронного) и традиционного измерения; наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое);  

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

размещения материалов и работ в информационной среде организации; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений;  

организации отдыха и питания; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов.  

Пространство, в котором осуществляется образование слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  соответствует  общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 

области:  

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  



 
 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной и 

электробезопасности;  

соблюдения требований охраны труда;  

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

Школа  обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. Временной режим 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами 

общеобразовательной организации.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Учет особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных 

данной категории обучающихся.  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ  используются  рабочие тетрадей на печатной основе. Особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной 

и символической).  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: https://shkola1krasnoshhkovo-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы;  

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образ  

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

https://shkola1krasnoshhkovo-r22.gosweb.gosuslugi.ru/


 
 

Интернете в соответствии с учебной задачей;  

обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети образовательной организации и Интернете;  

Все обучающиеся обеспечены специальными учебниками. 

  

  

№ Класс Учебник, авторы     Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

учебников 

1 2 Русский язык 2 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

- М.: Просвещение 

 

1.2.1.1.2.1 

3 Русский язык 3 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

- М.: Просвещение 

1.2.1.1.2.2 

4 Русский язык 4 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Якубовская Э.В., Коршунова  

- М.: Просвещение 

1.2.1.1.2.3 

5 Русский язык 5 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.- М.: 

Просвещение 

1.2.1.1.2.4 

2 1 1) Речевая практика 1 класс. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Комарова С.В.  

М.: Просвещение 

1.2.1.2.1.1 

2 Речевая практика 2 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Комарова С.В.  

М.: Просвещение 

1.2.1.2.1.2 

3 Речевая практика 3 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

1.2.1.2.1.3 



 
 

нарушениями) Комарова С.В.  

М.: Просвещение 

4 Речевая практика 4 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Комарова С.В.  

М.: Просвещение 

1.2.1.2.1.4 

3 1 Букварь 1 класс. (для общающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И.- М.: Просвещение 

1.2.1.2.2.1 

2 Чтение 2 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Ильина С.Ю., Аксенова А.К., 

Головкина Т.М. и другие  

М.: Просвещение 

1.2.1.3.2.1. 

3 Чтение 3 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Ильина С.Ю., Богданова А.А. 

М.: Просвещение 

1.2.1.3.2.2 

4 Чтение 4 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Ильина С.Ю. 

М.: Просвещение 

1.2.1.3.2.3 

4 1 Математика 1 класс.  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Алышева Т.В.-М.: Просвещение 

1.2.2.1.1.1 

2 Математика 2 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Алышева Т.В. 

 М.: Просвещение 

1.2.2.1.1.2 

3 Математика 3 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях)  Алышева Т.В.- 

М.: Просвещение 

1.2.2.1.1.3 

4 Математика 4 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Алышева Т. В., Яковлева И. 

М.М.: Просвещение 

1.2.2.1.1.4 

5 1 Мир природы и человека 2 класс (для 

общающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М. А. и другие  

М.:  Просвещение 

1.2.3.1.2.1 



 
 

2 Мир природы и человека 2 класс (для 

общающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М. А. и другие 

М.:  Просвещение 

1.2.3.1.2.2 

3 Живой мир 3 класс (для общающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Матвеева Н.Б., и другие  

М.:  Просвещение 

1.2.3.1.2.3 

4 Живой мир 4 класс (для общающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 

частях) Матвеева Н.Б., М.:  Просвещение 

1.2.3.1.2.4 

6 1 Музыка. Учебник (для  

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями) Евтушенко И.В.  

М.:  Просвещение 

1.2.4.1.1.1 

2 Музыка. Учебник (для  

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями) Евтушенко И.В.  

М.:  Просвещение 

1.2.4.1.1.2 

3 Музыка. Учебник (для  

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями) Евтушенко И.В.  

Чернышкова Е.В. М.:  Просвещение 

1.2.4.1.1.3 

4 Музыка. Учебник (для  

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями) Евтушенко И.В.  

Чернышкова Е.В. М.:  Просвещение 

1.2.4.1.1.4 

5 Музыка. Учебник (для  

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями) Евтушенко И.В.  

Чернышкова Е.В. М.:  Просвещение 

1.2.4.1.1.5 

7 1 Изобразительное искусство1 класс.  (для 

общающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

М.: Просвещение 

1.2.4.2.1.1 

2 Изобразительное искусство 2 класс  (для 

общающихся с интеллектуальными 

1.2.4.2.1.2 



 
 

нарушениями) Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

М.: Просвещение 

 3 Изобразительное искусство 3 класс  (для 

общающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

М.: Просвещение 

1.2.4.2.1.3 

4 Изобразительное искусство 4 класс (для 

общающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Рау М.Ю.,  

Зыкова М.А. М.: Просвещение 

1.2.4.2.1.4 

5 Изобразительное искусство (для 

общающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Рау М.Ю.,  

Зыкова М.А. М.: Просвещение 

1.2.4.2.1.5 

8 5 Основы социальной жизни. 5 класс. 

Учебник (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Комарова С.В., Александрова Е.Л.  

-М.: Просвещение 

1.2.5.1.1.1 

6 Основы социальной жизни. 6 класс. 

Учебник (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Комарова С.В., Александрова Е.Л.  

-М.: Просвещение 

1.2.5.1.1.2 

 5 Природоведение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

Лифанова Т.М., Соломина Е.И. 

- М.: Просвещение 

1.2.6.2.1.1 

6 Природоведение. 6 класс. Учебник (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Лифанова Т.М., Соломина 

Е.И. - М.: Просвещение 

1.2.6.2.1.2 

11 6 География. 6 класс. Учебник (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н.    М.: Просвещение 

1.2.6.3.1.1 

7 География 7 класс (для общающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.    М.: 

Просвещение 

1.2.6.3.1.2 

8 География 8 класс (для общающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.    М.: 

1.2.6.3.1.3 



 
 

Просвещение 

9 География 9 класс для общающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.    М.: 

Просвещение 

1.2.6.3.1.4 

12 1 Технология. Ручной труд 1 класс. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Кузнецова Л.А.   М.: 

Просвещение 

1.2.7.1.1.1 

2 Технология. Ручной труд 2 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Кузнецова Л.А.   М.: 

Просвещение 

1.2.7.1.1.2 

3 Технология. Ручной труд 3 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Кузнецова Л.А.   М.: 

Просвещение 

1.2.7.1.1.3 

4 Технология. Ручной труд 4 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Кузнецова Л.А., Симукова 

Я.С.    М.: Просвещение 

1.2.7.1.1.4 

5 Технология. Сельскохозяйственный труд 

(для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Ковалева Е.А.      М.: 

Просвещение 

1.3.6.2.6.1.8.1 

 9 Технология. Сельскохозяйственный труд 

(для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Ковалева Е.А.      М.: 

Просвещение 

 

1.3.6.2.6.1.8.5 

 5 Технология. Поварское дело. Для    

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)Жаворонкова Л.В.,  

Отрошко Г.В. М.: Просвещение 

1.2.7.1.3.1 

  

  

 

Материально-технические условия для реализации  

адаптированной основной образовательной программы образования слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся  с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Краснощёковская основная общеобразовательная школа филиал  МБОУ 



 
 

«Краснощековская СОШ№1» 

   Здание школы имеет два этажа. Площадь школы 1119 кв.м.  

В здании школы 11 учебных кабинетов: 

1 этаж- гардероб, 4 учебных кабинета, из них начальных классов 3, 1 административное 

помещение (кабинет заведующего филиалом), помещение для отдыха педагогических 

работников (Учительская), столовая на 35 посадочных мест, спортивный зал для 1-9 

классов, кабинет охранной сигнализации. 

2 этаж- 7 учебных кабинетов, в т.ч. 1 кабинет начальных классов, в т.ч. кабинетов, с 

лаборантскими - 2: химии-биологии, физики, кабинет информатики с подсобным 

помещением, в библиотеке кабинет психолога, кабинет логопеда. Спортивный зал для 

начальных классов. 

На каждом этаже оформлены реакреации- стенды, шторы, мягкие мебель.  

Реакреация на 2 этаже – 2 игровых модульных столика, 4 диванчика. 

Школа рассчитана на 180 человек. В 2021 г. в школе был произведен частичный 

капитальный ремонт. 

Земельный участок – 4736 кв.м. Территория вокруг школы благоустроена. Емеется 

пришкольный огород. 

На территории школы находится 1 спортивная площадка - спортивная игровая закрытая 

площадка для волейбола и баскетбола. 

Школа оснащена отвечающими современным требованиям коммуникационными 

каналами. 

Количество компьютеров в ОО, подключенных к сети Интернет- 20 Количество 

компьютеров в ОО объединенных локальную сеть -10 

Наименование установленных средств контентной фильтрации (СКФ)- ЕСПД ПАО 

"Ростелеком" 

Скорость подключения к сети Интернет (Мб/с.)- 50 

Наименование интернет-провайдера -ПАО "Ростелеком" Технология доступа в сеть PON 

Доступ к Wi-Fi сети ЕСПД для всех сотрудников школы (скорость до 100 Мб/с) 

Это позволяет оптимизировать работу пользователей в сети Интернет, обеспечить 

централизованную фильтрацию Интернет-контента от информации, несовместимой с 

задачами образования, организовать централизованное файловое хранилище для 

локальных документов пользователей, хранить коллекцию собственных разработок и ЦОР 

педагогов, внедрять внутришкольные АИС. 

При  реализации содержания реализуемых образовательных программ общего 

образования и адаптированных общеобразовательных программ используются 

электронные образовательные ресурсы. 

Школьный библиотечно-информационный центр  

Перечень средств обучения и воспитания 

  

 

Входная зона 

Видеокамеры наружного наблюдения 



 
 

 Государственный флаг России на флагштоке 

Стенд информационный 

Стенд «Права ребенка» 

Стенд «Школьная жизнь» 

Стенд по антитеррористической безопасности 

Стенд «Орлята России» 

Стенд «Движение первых» 

Огнетушители  

Стенд «Прием в 1 класс» 

Стенд по пожарной безопасности 

План эвакуации 

Учебные стенды 

Стенд «Уголок гражданской защиты» 

Стол-ресепшн 

Скамейка  

Место для сидения, отдыха, ожидания 

Видеокамеры внутреннего наблюдения 

Охранная сигнализация 

Арочный металлодетектор 

Гардероб Секция вешалок 

Диванчики  

Кран с водой 

Зеркало 

Столовая Столы для столовой 

Стулья для столовой 

Линия раздачи 

Комплект посуды и столовых приборов 

Поднос 

Облучатель бактерицидный 

Краны с водой 

Пищеблок ( в соответствии с действующими СанПин, 

действующих до 1 марта 2027 года) 

Административные Кабинет заведующего филиалом и ответственного по УР 



 
 

кабинеты 

 Стационарный телефон 

Стол с ящиками для хранения 

Стулья  

Шкаф для документов 

Шкаф для одежды 

Компьютеры  

Жалюзи  

Принтеры 

Колонки  

Учительская  

Столы с ящиками для хранения 

Стулья  

Полка  для документов 

Стенд информационный 

 

  

Комплекс оснащения общешкольных помещений Материально – техническое 

оснащение 

кабинета начальных классов № 1 

  

№ 

п/п 

Оборудование Кол- 

во 

 1. Специализированная мебель  

 1.1. Основное оборудование  

1. Стол учительский 1 

2. Стол ученический 10 

3. Стул учительский 1 

4. Стул ученический 20 

5. Доска классная классическая 1 

6. Доска маркерная 1 



 
 

7. Шкаф для пособий 1 

 1.2 Дополнительное оборудование  

1. Рециркулятор 1 

2.  Часы настенные 1 

3. Софит  1 

4. Огнетушитель 2 

5. Зеркало 1 

6. Раковина  2 

7. Диванчик  1 

8. Вешалка  19 

 2. Технические средства  

1. Телевизор ViewSonic    1 

2.   Ноутбук Aser 1 

3.   Принтер HP 1 

  

  

 Материально – техническое оснащение 

кабинета начальных классов № 2 

  

№ 

п/п 

Оборудование Кол- 

во 

 1. Специализированная мебель  

 1.1. Основное оборудование  

1. Стол учительский 1 

2. Стол ученический 10 

3. Стул учительский 1 

4. Стул ученический 20 

5. Доска классная классическая 1 

6. Доска маркерная 1 

7. Шкаф для пособий 2 

 1.2 Дополнительное оборудование  

1. Рециркулятор 1 

2.  Часы настенные 1 



 
 

3. Софит  1 

4. Огнетушитель 2 

6. Раковина  1 

7. Портреты писателей  8 

 2. Технические средства  

1.   Ноутбук Aser 1 

2.   Принтер HP 1 

  

Материально – техническое оснащение 

кабинета начальных классов № 5 

  

№ 

п/п 

Оборудование Кол- 

во 

 1. Специализированная мебель  

 1.1. Основное оборудование  

1. Стол учительский 1 

2. Стол ученический 10 

3. Стул учительский 1 

4. Стул ученический 20 

5. Доска классная классическая 1 

6. Доска маркерная 1 

7. Шкаф для пособий 1 

 1.2 Дополнительное оборудование  

1. Рециркулятор 1 

2.  Часы настенные 1 

3. Софит  1 

4. Огнетушитель 2 

5. Раковина  1 

 2. Технические средства  

1.   Ноутбук Aser 1 

2.   Принтер HP 1 

  

Материально – техническое оснащение 



 
 

кабинета начальных классов № 11 

  

№ 

п/п 

Оборудование Кол- 

во 

 1. Специализированная мебель  

 1.1. Основное оборудование  

1. Стол учительский 1 

2. Стол ученический 10 

3. Стул учительский 1 

4. Стул ученический 20 

5. Доска классная классическая 1 

6. Доска маркерная 1 

7. Шкаф для пособий 1 

 1.2 Дополнительное оборудование  

1. Рециркулятор 1 

2.  Часы настенные 1 

3. Софит  1 

4. Огнетушитель 2 

6. Раковина  1 

 2. Технические средства  

1.   Ноутбук Aser 1 

  

  

  

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) осуществляют все 



 
 

представители администрации, руководители предметных методических объединений, 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Оценка имеющихся условий производится согласно планам ВСОКО и ВШК. 

  

Направления и периодичность контроля системы условий 

  

Направление                            Ответственный по должности              Периодичность 

Нормативное обеспечение 

АООП                                        И.О.зав.филиалом, отв. по УР и ВР 

директора по УР, ВР                                                                                1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

АООП                                         И.О.зав.филиалом 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

Стандарта                                   отв. по УР и ВР       1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

АООП                                        И.О.зав.филиалом, отв. по УР и ВР          1 раз в год 

Информационное обеспечение 

АООП                                         И.О.зав.филиалом, отв. по УР и ВР 

директора по УР, ВР                                                                                   1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение АООП                    отв. по УР, билиотекарь 

                                                       завхоз                                         1 раз в год 
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